
 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.          

№373;  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; с учетом рекомендаций Примерной программы, особенностей 

образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов обучающихся,  а также 

концептуальных положений развивающей системы Л.В. Занкова, реализующих фундаментальное  

ядро содержания современного начального общего образования. 

Данный документ разработан педагогами  школы:  Мишиной О. В. - директор школы, 

Соломахиной Н.М. –куратора начальной школы, Антиповой И.Н. - заместитель директора по УВР, 

Смоляковой Н.А. - заместитель директора по УВР, Дранчак С.В. - социальный педагог, 

Мамонтовой И..В. - педагог-психолог.  

В Российской Федерации начальное общее образование является первой ступенью 

образования, обязательной и общедоступной. С целью реализации федерального государственного 

стандарта, учитывая особенности и возможности реализации фундаментального ядра содержания 

начального общего образования,  педагогический коллектив выбрал учебно-методический комплект  

развивающей системы Л.В. Занкова.  

Образовательная программа представляет собой единство дидактики, методики и практики. 

Единство и целостность достигаются благодаря взаимосвязи образовательных задач всех уровней. 

Назначение программы определяет цель ее разработки, т.е. создание такой модели школы, 

которая: 

- обеспечивает формирование оптимального образовательного пространства через развитие 

инновационной и экспериментальной деятельности с позиции доступности, качества и 

эффективности; 

- воспитывает детей с высокими моральными, эстетическими и духовными качествами; 

- решает проблемы здорового образа жизни учащихся и их здоровья; 

- создает психологически комфортную образовательную среду для развития личности, 

способствующую раскрытию учебных ресурсов учащихся и их реализации независимо от 

стартовых возможностей. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение оптимального общего развития каждого ребенка, обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 



 

На ступени начального общего образования средствами  развивающей системы Л.В. Занкова 

осуществляется через решение задач:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в своей учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебном процессе; 

 представить учащимся широкую целостную картину мира средствами науки, литературы, 

искусства и непосредственного познания; 

 создание условий для формирования первоначальных умений интегрироваться в систему 

мировых и национальных культур; 

 создание условий для освоения учащимися духовной культуры и нравственно-эстетических 

ценностей мировой  цивилизации; 

 обеспечение образования высокого качества и свободы выбора учащимися направлений 

индивидуально-творческого развития и жизненного самоопределения; 

 организация среды жизнедеятельности учащихся, стимулирующей воспитание человека 

культуры, способного к саморазвитию, творческой самореализации и нравственной 

саморегуляции  своей деятельности  и поведения в изменяющейся социокультурной среде; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Образовательная программа начального общего образования направлена на: 

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования 

всеми обучающимся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,5; 7; 8 лет),  

разного уровня дошкольной подготовки,  топографической принадлежности, формирования общей 

культуры обучающихся, их духовно-нравственного, социального,  личностного и 

интеллектуального развития; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В основу методической организации и содержания образования в начальных классах 

положены дидактические принципы. 

  Реализация дидактического принципа «обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности» требует так отбирать и структурировать содержание, чтобы при 

работе с ним учащиеся испытывали максимальное умственное напряжение. Мера трудности 

варьируется в зависимости от возможностей каждого школьника, вплоть до прямой помощи. Но 



 

сначала школьник должен столкнуться с познавательной трудностью, которая и вызывает эмоции, 

стимулирующие поисковую деятельность ученика, класса. 

Принцип ведущей роли теоретических знаний. Этот принцип предполагает, что ученики в 

процессе упражнений ведут наблюдения над материалом, при этом учитель направляет их 

внимание и ведет к раскрытию существенных связей и зависимостей в самом материале. Ученики 

подводятся   к уяснению определенных закономерностей, делают выводы. Такая  работа со 

школьниками над освоением закономерностей продвигает их в развитии. 

Принцип быстрого темпа прохождения учебного материала. Изучение материала быстрым 

темпом противостоит топтанию на месте, однотипности упражнений при изучении одной темы. 

Более быстрое продвижение в познании не противоречит, а отвечает потребности детей: их больше 

интересует узнавать новое, чем долго повторять уже знакомый материал. Быстрое продвижение 

вперед в системе  Л.В. Занкова идет одновременно с возвращением к  пройденному и 

сопровождается открытием новых граней. Быстрый темп прохождения программы не означает 

торопливости в изучении материала и спешки на уроках. 

Принцип осознания процесса учения самими школьниками обращен  на осознание самим 

учеником протекания у него процесса познания: что он до этого знал, а что нового еще ему 

открылось в изучаемом предмете, рассказе, явлении. Такое осознание определяет наиболее 

правильные взаимоотношения человека с окружающим миром, а впоследствии развивает 

самокритичность как черту личности.  

Принцип целенаправленной и систематической работы учителя над общим развитием 

всех учащихся, в том числе и слабых.  Этот принцип подтверждает высокую гуманную 

направленность дидактической системы   Л.В. Занкова. Все дети, если у них нет каких-либо 

патологических нарушений, могут продвигаться в своем развитии. Сам же процесс развития идет то 

замедленно, то скачкообразно, поэтому слабые и сильные ученики должны учиться вместе, где 

каждый ученик вносит в общую жизнь свою лепту. 

С названными выше дидактическими принципами теснейшим образом связаны типические 

свойства методической системы, являющиеся, по сути, средством реализации принципов.  

Многогранность обучения заключается в том, что изучаемый материал является не только 

источником интеллектуального развития, но ещё и стимулом нравственного и эмоционального 

развития. 

Процессуальность (от слова «процесс») предполагает планирование учебного материала в 

виде последовательной цепи этапов изучения, каждый из которых логически продолжает 

предыдущий и подготавливает усвоение последующего. 

Системность обеспечена тем, что учебный материал предъявляется ученикам в виде 

взаимодействующей системы, где каждая единица учебного материала взаимосвязана с другими 

единицами. 



 

Функциональный подход заключается в том, что каждая единица учебного материала 

изучается в единстве всех её функций. 

Коллизии — это столкновение. Столкновение старого,  бытового понимания вещей с новым 

научным взглядом на их сущность, практического опыта с его теоретическим осмыслением, 

которое зачастую противоречит прежним представлениям. Задача учителя состоит в том, чтобы эти 

противоречия на уроке рождали спор, дискуссию. Выясняя суть обозначившихся разногласий, 

ученики анализируют предмет спора с разных позиций, связывают с новым фактом уже имеющиеся 

у них знания, учатся осмысленно аргументировать своё мнение и уважать точки зрения других 

учеников. 

Вариантность выражается в гибкости процесса обучения. Одну и ту же задачу можно 

выполнять разными способами, которые выбирает сам ученик. Одно и то же задание может 

преследовать разные цели: ориентировать на поиск путей решения, обучать, контролировать и т. п. 

Вариантными являются и требования к ученикам, учитывающие их индивидуальные различия. 

В качестве системообразующих методов обучения определены частично-поисковый и 

проблемный. 

Оба эти метода в какой-то мере сходны между собой, реализуются при помощи похожих 

приёмов. Суть проблемного метода в том, что учитель ставит перед учениками проблему (учебную 

задачу) и вместе с ними рассматривает её. В результате совместных усилий намечаются способы её 

решения, устанавливается план действий, самостоятельно реализуемый учениками при 

минимальной помощи учителя. При этом актуализируется весь запас имеющихся у них знаний и 

умений, и из него выбираются те, которые имеют отношение к предмету изучения. Приёмами 

проблемного метода являются наблюдение, сопряжённое с беседой, анализ явлений с выделением 

их существенных и несущественных признаков, сопоставление каждой единицы с другими, 

подведение итогов каждого наблюдения и обобщение этих итогов в виде определения понятия, 

правила или алгоритма решения учебной задачи. 

          В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 



 

 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 учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Планируемые результаты 

 

Образовательная программа предусматривает достижение планируемых результатов. 

К ним относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность у учащихся мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные   результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Приоритетом начального общего образования является формирование универсальных 

учебных действий, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 



 

Особо важную роль в современном учебном процессе в начальной школе играют 

межпредметные связи,  которые способствуют интеграции предметов, предотвращению предметной 

разобщенности и перегрузки обучающихся. 

Развитие личностных качеств и способностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной. Поэтому в современном учебном процессе особое место занимает деятельностное, 

практическое содержание образования, конкретные способы деятельности, применение 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов  освоения  основ образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (Детская школа искусств, музыкальная школа, ЦДТ, 

библиотеки, краеведческий музей, ДЮСШ,  кружки, ТЭПИ).                                      

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно исследовательской деятельности; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (библиотеки,  ЦДТ, ДЮСШ) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Образовательная программа  отражает потребности личности в получении образования, в 

ней отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов. 

Система оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 



 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, обеспечение эффективнойобратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития качества образования ОУ. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится»  и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. В  иных процедурах допустимо предоставление и использование 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения, использование накопительной системы 

оценивания (портфолио, оценочные листы).  

В текущей и  итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная шкала.   

Однако, допускается соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона  заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 



 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

Оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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; 

смыслоообразование — 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», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России 



 

и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

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

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем,  способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

привлекаются  специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 



 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может осуществляться в  следующих основных формах: 

- специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

- учебные и учебно-практические задачи учебных предметов. 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволят оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться:   

 в  ходе итоговых проверочных работ по предметам или вкомплексных работ на 

межпредметной основе.  

 в текущем, тематическом, промежуточном контроле.  



 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В 

состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 



 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

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

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка как отдельных составляющих, так 

и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

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

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 



 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

Педагогический совет ОУ 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 (менее 50% правильно выполненных 

заданий), решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования УУД 

1. Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в Федеральном 

государственном образовательном стандарте и Образовательной системе Л.В. Занкова 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 

школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  

виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованными. 



 

Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие 

умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов. 

Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.  

С учетом «Концепции развития универсальных учебных действий»               (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов,              А.Г. Асмолов),  рабочая 

группа разработала программу личностного развития и формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Цель программы - формирование универсальных учебных действий как обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 

системы развивающего обучения  Л.В. Занкова.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Система универсальных учебных действий соответствует федеральному государственному 

стандарту и представлена в таблице 1.  

Таблица 1 



 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

в системе развивающего обучения Л.В. Занкова 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицании «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 

 

 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 



 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях 

и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 



 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 



 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

 Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования.  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   



 

Ценность семьикакпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

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

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

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

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов,технологиями и 

формами работы. 

Целью Образовательной развивающей системы Л.В. Занкова является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 

национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  



 

– эффективновладеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. Образовательная развивающая система Л.В. Занкова накопила огромный опыт 

обеспечения в образовательном процессе личностного развития учеников и достижение ими 

личностных и метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной системой работы с 

учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса.  

Система работы  по  обеспечению личностных и метапредметных (универсальных учебных 

действий) результатов обучающихся представлена далее в таблице № 2. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как 

- формирует представление о единстве и   многообразии  языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве человеческого общения,  

  - воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

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

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  

- способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  

- даёт возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности».  



 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. 

 Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках 

Образовательной системы Л.В. Занкова у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 

цепочки логических  рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. 

 Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она 

обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 

изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». 

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение 

определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 



 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

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

природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

 Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  

духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

4. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов.  

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 

решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  



 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  Этапы 

технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», 

«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит кличностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ),  «Дневниках школьника», тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по 

литературному чтению  и другим предметам.  

В методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы на занятиях по многим предметам. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 

всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми 

и уважительно относиться к позиции другого.  



 

5. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов.  

В рамках Образовательной системы Л.В. Занкова вслед за А.А. Леонтьевым и 

Л.С.Выготским мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой 

личности,  с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества».  

Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания 

и социализации личности на её  самоопределение - жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и 

т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания 

школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления.  

6. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 



 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в  качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные 

учебные действия: 

–    предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

–   сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с 

замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 



 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

7. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования. 

Далее в приложении  приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельности в рамках 

Образовательной системы Л.В. Занкова. В таблицах приведены более подробные сведения по 

каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а 

к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и 

повышенного уровня. 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 Обучение грамоте 

Автор: Нечаева Н. В. 

Пояснительная записка 

  В период обучения грамоте ребенок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды 

деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым обстоятельствам языковых 

средств. По этой причине частные задачи периода обучения грамоте не ограничиваются обучением 

детей чтению и письму, они сориентированы и на успешную адаптацию каждого ребенка к новым 

условиям его жизнедеятельности. 

Задачи периода обучения грамоте: 

- научить детей читать и писать, дать им первичные сведения о речи, языке и литературе; 

- расширить кругозор детей на основе богатого содержания, отражающего мир природы, общества 

и человека; 

- активизировать внутреннюю и внешнюю (устную, письменную) речь, представить речь и ее 

средства объектом осознания учениками; 

- развить интеллектуальную и в целом познавательную активность, вызвать у ребенка 

положительное отношение к учению; 

- развить психофизиологические функции, необходимые для продуктивного обучения чтению и 

письму и в целом русскому языку (слухового, зрительного анализаторов, речевых органов, мышц 

руки, пространственной, временной, количественной ориентации; фонематического слуха, систем: 

глаз-рука, ухо-рука; способности перекодировать, быстро просматривать и проговаривать 



 

последовательность каких-либо знаков). 

Данная программа обучения грамоте соответствует представлению о языке как целостной системе, 

которая проявляется в речевой деятельности. Она является интегрированным курсом и вводит детей 

в такие понятия, как "русская речь", "русский язык", "художественная литература". Далее этот курс 

перерастает в программу "Русский язык" и "Литературное чтение". 

Ядро программы обучения грамоте составляет начальное осознание детьми взаимосвязи между 

целевой, содержательной сторонами речи и формальными средствами её выражения (грамматикой, 

звуками-знаками). Слово в этот период выступает как основная анализируемая единица речи на 

фоне предложения и текста. В ходе активного употребления языка ребенок сам открывает его 

правила, сам устанавливает объективно существующие взаимосвязи, осмысливая, таким образом, 

собственный дошкольный опыт пользования языковой системой. 

Существенное расширение языкового материала является необходимым условием для организации 

активной мыслительной деятельности школьников, связанной с эмоциями, переживаниями, 

волевым напряжением, для освоения ими адекватных форм и средств общения, для продуктивного 

формирования навыков чтения и письма. 

Программа состоит из двух взаимосвязанных разделов. Первый - "Развитие речевой деятельности", 

в котором раскрываются линии работы по развитию устной и письменной речи, по формированию 

навыков чтения и графики. Второй - составляет собственно система языка - то, что придает речевой 

деятельности формальную правильность. 

Раскроем основные положения каждого раздела программы. 

I. Развитие речевой деятельности. 

В период обучения грамоте особое внимание уделяется осознанию детьми средств устного 

общения, установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях. Для этого 

необходимо, прежде всего, "разговорить" детей. 

Данной цели служат специальные задания по инсценированию, но, прежде всего - организация 

учителем заинтересованного, содержательного общения детей в процессе поиска решения проблем 

на разных учебных предметах, а также при непосредственном, во время экскурсий, ознакомлении 

школьников с окружающим миром. Поэтому программа обучения грамоте реализуется в теснейшей 

взаимосвязи с программой по математике и программой "Мы и окружающий мир". Обсуждения, 

дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне уроков способствуют 

возникновению у школьников опыта монологической и диалогической речи, речи разговорной и 

научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение доказать свою точку зрения, 

выразить согласие и несогласие. Поэтому на самом начальном этапе школьной жизни необходимо 

помочь детям овладеть средствами устного общения: голосом, жестами, мимикой, движением. 

Примером интеллигентного общения является учитель. 



 

В этот же период начинается систематическая работа по адекватному восприятию чужого 

высказывания (текста) на слух и зрительно. Через инсценирование прочитанного, 

иллюстрирование, придумывание к тексту названия, вопросов и другие многообразные задания 

дети подводятся к осознанию признаков текста и умению его анализировать. 

Таким образом, при освоении детьми устной и письменной речи косвенный путь учения 

доминирует над прямыми путями. Основной способ усвоения - самостоятельная речевая 

деятельность ребенка в вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств конкретной 

ситуации. 

На дальнейших этапах обучения не столько увеличивается объём материала, сколько изменяется 

степень глубины, сложности и многоаспектности его анализа. Поэтому к содержанию программы 

по развитию речи, обозначенному в период обучения грамоте, следует возвращаться и на 

последующих этапах в соответствии с возникшей речевой ситуацией. 

Техника чтения и письма формируется в основном в период обучения грамоте. Обучение чтению 

строится на принятом в русской методике аналитико-синтетическом звуко-буквенном методе. Он 

предполагает последовательное неразрывное озвучивание каждой буквы с учетом мен их звуков. 

Порядок изучения букв ориентирован на осознание учениками мен звуков - основу способа чтения 

и письма. Вначале вводятся однозвучные гласные и сонорные согласные. В этот период дети на 

коротких, простых по составу словах осваивают способ чтения и письма, наблюдают букву И как 

показатель мягкости согласных. Затем изучаются все парные согласные по глухости - звонкости и, 

наконец, когда у детей появляется достаточный опыт чтения, вводятся наиболее трудные случаи: 

двузвучные гласные буквы, непарные согласные, мягкий и твердый знаки. Постепенно, от этапа к 

этапу, нарастает длина слов, появляется стечение согласных, расхождение звукового и буквенного 

состава, расхождение количества звуков и количества букв. Такой подход к порядку изучения букв 

и постепенному усложнению слов позволяет детям самостоятельно открыть правила чтения; 

вывести правила написания звонких согласных и проверяемых безударных гласных в корне; 

осознать написание гласных после шипящих, отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв Ч и Щ с 

другими согласными, кроме Л, и проч., т.е. вполне естественно войти в грамматическую систему 

языка. 

Существенно ускоряют навык качественного чтения и письма включение в программу позиций по 

смысловому анализу текста, смысловому и грамматическому анализу предложений и слов, что 

обеспечивает естественное многократное возвращение ребенка к прочитанному, а также введение 

работы по развитию психофизиологических функций, которые лежат в основе процедур чтения и 

письма. 

II. Система языка 

Уже в букварный период, кроме традиционно центральной темы "фонетика", ученикам 



 

предоставляется возможность широких грамматических наблюдений в области синтаксиса, 

морфологии и морфемики. Их основная цель в этот период - способствовать формированию 

навыков правильного чтения и правильного письма. К её достижению приводят следующие линии 

работы: 

- первичное осознание различения слов по смыслу, грамматическому и звуко-буквенному составу; 

- начальное наблюдение детьми трёх основных принципов русской орфографии: фонетического, 

морфемного, традиционного", или исторического. В программе предусмотрено наблюдение 

сильных и слабых позиций звуков в слове, расхождения написания и произношения слов, вводятся 

понятия родственных слов и форм слов, понятие "корень", сравниваются слова с проверяемыми 

написаниями в корне (нора - норы, снега - снег) с написаниями непроверяемыми, традиционными 

(ча, ща, чу, щу, жи, ши); 

- наблюдение изменения грамматической структуры слов в предложении, в зависимости от цели 

высказывания, практическое ознакомление с основными признаками предложения и слова. Этой 

функции служит сравнение предложений, различающихся целью высказывания и интонацией, 

формами слов, служебными словами, порядком слов. 

В основном грамматические знания усваиваются на уровне представлений. 

ПРОГРАММА 

Обучение грамоте (207 часов) 

I. Развитие речевой деятельности (157 ч) 

Общие сведения о речи (в течение курса). 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; разные 

функции речи: общение сообщение, воздействие; речь разговорная, книжная (научная, деловая, 

художественная). История возникновения речи. 

Устная речь 

Наблюдение взаимосвязи между содержанием и формой речи. Речевые ситуации: сообщение, 

беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и проч. Речевые средства: мелодика, 

логическое ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, движения 

(терминологией пользуется учитель). 

Речевой этикет: слова приветствия, прощания, благодарности, обращения; особенности общения со 

знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими 

детьми. Особенности общения в школе, на уроке. Правила поведения при вручении и получении 

подарка. Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение, о чём можно просить 

и о чём нельзя. 



 

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота произношения. 

Письменная речь 

Ориентировка в букваре и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, иллюстрации, задания, 

условные знаки. Книги учебные и неучебные; художественные, научные, научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. Русские 

народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка, частушка, 

скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилка, закличка и проч. Доказательства 

выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Практическое ознакомление с этимологией, многозначностью, с омонимами, синонимами, 

антонимами, с устаревшими словами. 

Техника чтения и письма 

Формирование аналитико-синтетического звуко-буквенного способа чтения с учетом мен звуков. 

Упражнения психофизиологических функций, необходимых для чтения: составление целого 

(фигур, рисунков) из данных элементов, составление печатных и письменных букв по элементу, 

выделение печатных и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с 

пропущенными буквами, составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста заданной 

буквы, усвоение правильного дыхания, "чтение" пиктограмм, схем слов и предложений, умение 

сливать звуки при чтении, работа со схемами, выкройками и планами и проч. 

Чтение слов с переносом. 

Чтение вслух, жужжащее чтение. 

Освоение позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа письма. 

Упражнения психофизиологических функций, необходимых для списывания и письма под 

диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, 

узоров, полуовалов, волнистых линий, воспроизведение рисунков, узоров по памяти и под 

диктовку, нанизывание петель на спицы, прохлопывание и проговаривание ритма, определение 

рифмы, нахождение рифмующихся слов, узнавание голосов детей, актеров, составление схем слов и 

предложений под диктовку и проч. 

Графика. Техника письма. 

Списывание слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом с доски и 

тетради для письма. 

Письмо под диктовку слов, предложений, текстов. 



 

II. Система русского языка (50 ч.) 

Слово. Различение предмета, явления и слов их называющих. Соотношение названия 

нарисованного предмета с буквенной схемой слова. 

Наблюдение внутреннего единства лексического, грамматического значения и звукового 

(буквенного) состава слова. Наблюдение за изменением семантического значения слова или его 

формы при наращивании или сокращении фонем, изменения их порядка в слове, замены одной 

фонемы, при перемещении ударения. 

Наблюдения существенных признаков имен существительных (предметность), глаголов (действие 

предмета), прилагательных (признак предмета), наречий (признак действия). 

Наблюдение связей слов в предложении по роду (женский, мужской, средний), и числу 

(единственное, множественное). 

Различение слов - названий и заместителей названий - местоимений (он, она, они, мой...) - понятие 

использует учитель. 

Общее представление о словообразовании. Корень. Родственные слова. Начальное (с опорой на 

рисунки) разведение понятий: разные (родственные) слова, формы одного слова. 

Классификация слов по лексическому и грамматическому значению. 

Систематизация слов, обозначающих наименования предметов, созданных человеком и природой. 

Различение одушевленных (человек, животные) и неодушевленных (все остальные) предметов. 

Имена собственные. Дифференциация вопросов кто? что? Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей.  

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. Сильные и слабые позиции гласных в слове. Безударные гласные. 

Твердые и мягкие парные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами И, Е, 

Ё, Ю, Я, Ь. Непарные твердые согласные (Ж, Ш, Ц). Непарные мягкие согласные (Ч, Щ). Написание 

И, А, У после согласных Ж, Ч, Ш. Звонкие и глухие непарные согласные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам без стечения согласных. 

Звуки-буквы. Гласные буквы, обозначающие один звук. Гласные буквы, обозначающие два звука. 

Буквы, не обозначающие звуков (Ъ и Ь). 

Алфавит и его значение. Нахождение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. 

Предложение. Соотношение нарисованного предложения (пиктограммы) с его схемой. Членение 

речи на предложения и слова. Наблюдение смысловой и интонационной законченности различных 

по структуре предложений (односоставных и двусоставных - без введения понятий) при 

сопоставлении со словом. 



 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты интонации конца 

предложений - соответствующие знаки в письменной речи). Большая буква в начале предложения, 

знаки (. ? !) в конце. Объединения слов в предложения, выделение предложения из текста. 

Наблюдения смысловой зависимости содержания предложений от изменения форм отдельных слов, 

служебных слов (предлогов, союзов, частицы не), интонации (логического ударения, мелодики, 

пауз), порядка слов. 

Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и 

предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). Составление предложений с опорой на 

схему, их многовариантность. 

Связи слов в предложении (по вопросам). 

Выделение в предложении (двусоставном) предмета речи и его действия (основы предложения) - 

главных членов предложения. 

Требования к уровню подготовки учащихся к концу периода обучения грамоте 

Иметь представление о следующих связях: 

-между целью, адресатом, местом общения и формой общения 

-между целью устной речи и речевыми средствами (несловесными и словесными) 

-между целью письменной речи и правильностью ее выражения (оформление предложения, 

буквенный состав слов) 

Владеть общеучебными умениями: 

-соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 

-адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников 

-слушать и отвечать на заданный вопрос 

-ориентироваться в азбуке и тетрадях по чтению и письму 

-различать языковые явления по названным признакам 

Знать: 

-признаки предложения (смысловая и интонационная законченность); 

-оформление предложений: первое слово пишется с большой буквы, в конце ставится знак (. ? !); 

-звуки и буквы русского алфавита, их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы 

видим и пишем); 

-признаки гласных и согласных звуков; 

-признаки согласных звуков мягких и твердых, глухих и звонких; 

-написание гласных А, И, У после согласных Ж, Ш, Ч, Щ; 

-алфавит. 

Уметь:  



 

-использовать необходимые правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми;  

-голосом показывать различия в цели высказывания; 

-пользоваться учебными книгами; 

-читать осознанно и правильно вслух небольшой текст до 90 слов целыми словами, растягивая по 

слогам трудные по смыслу и структуре слова; ориентировочный темп чтения 20-30 слов в минуту; 

за правильное считается чтение незнакомого текста, состоящего из знакомых слов, без ошибок и с 1 

ошибкой на 30 слов; 

-списывать слова и предложения с печатного и рукописного текстов; правильно писать строчные и 

заглавные буквы и их соединения, различать сходные по начертанию буквы; 

-писать правильно под диктовку текст (до 20 слов), включающий изученные орфограммы и 

пункгограммы (оформление предложения, сочетания ЖИ, ШИ, ЩА, ЧУ, ЩУ, обозначение 

мягкости согласных звуков гласными и мягким знаком, слова с Й); 

-соотносить схему слова с названием предмета, записывать буквенные схемы диктуемых слов, 

записывать схемы диктуемых предложений простого состава, придумывать несколько 

предложений, соответствующих одной схеме; 

-различать на слух звуки речи; 

-различать гласные и согласные звуки, согласные мягкие и твердые, глухие и звонкие; 

-определять место ударения в двусложных словах; 

-делить слова на слоги; 

-находить в ряду слов родственные слова; 

-применять правило написания слов с гласными И, А, У после согласных Ж, Ш, Щ, Ч, переносить 

слова по слогам, находить границы предложения, начинать предложение с большой буквы, 

заканчивать знаками (. ? !). 

Кроме названного, школьникам, обучающимся по данной программе, предоставляется возможность 

овладеть следующими дополнительными умениями и представлениями: 

-осуществлять группировку языковых явлений; 

-иметь представление о многообразии малых жанров литературных произведений, о зависимости 

смысла предложения от интонации, порядка  слов. 

Программа к курсу «Математика», 1-4 кл. 

Автор: Аргинская И. И., Кормишина С. Н.    

Пояснительная записка к курсу 

  Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В. Занкова, отражает 

характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса направлено на 

решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. и отражающих планируемые 



 

результаты обучения математике в начальных классах:  

- научить использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и выполнении алгоритмов;  

- приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

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

с таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 

интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в программе 

материала. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и 

истории математики. На уроках ученики раскрывают объективно существующие взаимосвязи, в 

основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая количество предметов и обозначая это 

количество цифрами, дети овладевают одним из метапредметных умений - счетом. Числа 

участвуют в действиях (сложение, вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты 

измерений (длины, массы, площади, объема, вместимости, времени); выражают зависимости между 

величинами в задачах и т.д. Содержание заданий, а также результаты счета и измерений 

представляются в виде таблиц, диаграмм, схем. Числа используются для характеристики и 

построения геометрических фигур, в задачах на вычисление геометрических величин. Числа 

помогают установить свойства арифметических действий, знакомят с алгебраическими понятиями: 

выражение, уравнение, неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность 

записывать числа, используя современную и исторические системы нумерации, создают 

представление о математике как науке, расширяющей общий и математический кругозор ученика, 

формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание математики как непрерывный процесс 

активного познания мира. 

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в ходе 

осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов, процессов, явлений 

окружающего мира и возможностью это сделать, используя количественные и пространственные 

отношения. Сочетание обязательного содержания и сверхсодержания (см. программу курса), а 



 

также многоаспектная структура заданий и дифференцированная система помощи создают условия 

для мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся, в том числе и 

одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка. Содержательную основу для такой 

деятельности составляют логические задачи, задачи с неоднозначным ответом, с недостающими 

или избыточными данными, представление заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, 

таблицы, диаграммы и т.д.), которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к 

умственному труду. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программой по 

математике для начальной школы и направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Основным содержанием программы по математике в начальной школе является понятие 

натурального числа и действий с этими числами.  

В 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика класса равномощных 

конечных множеств, а инструментом отношений между ними становится установление взаимно-

однозначного соответствия между элементами множеств. На этой основе формируются понятия об 

отношениях «больше», «меньше», «равно» как между множествами, так и соответствующими им 

числами. 

Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством с 

началом натурального ряда и его свойствами. 

Расширение понятия числа происходит в ходе знакомства с дробными (3 кл.), а также целыми 

положительными и отрицательными числами (4 кл.). Основными направлениями работы при этом 

являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к необходимости введения новых 

чисел, выделение детьми таких ситуаций в окружающем их мире (температура воздуха, высота гор, 

глубина морей), относительность использования этих новых чисел как в жизни, так и в математике. 

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к 

выбранной мерке. 

Это происходит при изучении таких величин, как «длина», а в последующие годы обучения в 

начальной школе - «масса», «вместимость», «время» (2 кл.), «площадь», «величина углов» (3 кл.) и 

«объем» (4 кл.). Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего 



 

начального обучения, завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для 

введения понятий точного и приближенного значений числа. 

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с 

группами предметов (множествами). Сложение рассматривается как объединение двух (или 

нескольких) групп в одну, вычитание - как разбиение группы на две. Такой подход позволяет, с 

одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее продуктивных для 

данной возрастной группы наглядно-действенном и наглядно-образном уровнях мышления, а с 

другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения и вычитания установить связь 

между ними. В процессе выполнения операций над группами предметов вводятся соответствующие 

символика и терминология. 

В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на несколько 

единиц, вычитание - как действие, позволяющее уменьшить число на несколько единиц, а также как 

действие, устанавливающее количественную разницу между двумя числами, т.е. отвечающее на 

вопрос, на сколько одно число больше (меньше) другого (1 кл.). 

Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с составом 

чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 кл.) и таблицы умножения (2 кл.). 

Внетабличное сложение и вычитание (2 кл.) строится на выделении и осознании основных 

положений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения каждой 

из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом разряде. Такой же 

подход используется при выполнении внетабличного умножения и деления (3 кл.) с применением 

таблицы умножения. 

Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства слагаемых, а 

деление - как действие, обратное умножению, с помощью которого по значению произведения и 

одному множителю можно узнать другой множитель. Затем умножение и деление представляются и 

как действия, позволяющие увеличить или уменьшить число в несколько раз, а деление - как 

действие, с помощью которого можно узнать, во сколько раз одно число больше (меньше) другого. 

В связи с решением задач рассматриваются также случаи, приводящие к делению на равные части и 

к делению по содержанию. 

В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их приложения: 

- переместительное свойство сложения и умножения; 



 

- сочетательное свойство сложения и умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное число и формировать навыки рациональных вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 кл.) и активная работа с ними 

позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах. Рассмотрение ситуаций, в 

которых неизвестен один из компонентов арифметического действия, приводит к появлению 

равенств с неизвестным числом - уравнений (2 кл.). Аналогично в третьем классе помимо числовых 

неравенств появляются неравенства с переменной, а наряду с нахождением значений числовых 

выражений ученики находят значения буквенных выражений при заданных значениях этой 

переменной. 

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики. Умение решать их 

базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной задаче, и 

перевода ее на язык математических отношений. 

Для формирования истинного умения решать задачи ученики прежде всего должны научиться 

исследовать текст, находить в нем нужную информацию, определять, является ли предложенный 

текст задачей, при этом выделяя в нем основные признаки этого вида заданий и его составные 

элементы и устанавливая между ними связи, определять количество действий, необходимое для 

получения ответа на вопрос задачи, выбирать действия и их порядок, обосновав свой выбор. 

В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие отношения 

«больше на (в) …», «меньше на (в) …»; задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, 

объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, количество, стоимость), задачи на нахождение 

периодов времени (начало, конец, продолжительность события); а также задачи на нахождение 

части целого и целого по его доле. 

Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других предметов, 

построенных на текстовой основе, и особенно с курсами русского языка, литературного чтения и 

окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте задачи является косвенным 

фактором, способствующим формированию и другого метапредметного умения - «вчитывания» в 

формулировки заданий и их понимания. 



 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает геометрический 

материал, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых, работа с геометрическими 

объектами, за которыми стоят реальные объекты природы и сделанные человеком, позволяет, 

опираясь на актуальные для младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный 

уровни познавательной деятельности, подниматься на абстрактный словесно-логический уровень; 

во-вторых, способствует более эффективной подготовке учеников к изучению систематического 

курса геометрии. 

Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и рассмотрения их 

взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к появлению различных 

многоугольников, а затем - к знакомству с пространственными фигурами. Геометрические 

величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого алгоритма, базирующегося на 

сравнении объектов и применении различных мерок. Умение строить различные геометрические 

фигуры и развертки пространственных фигур, находить площади и объемы этих фигур необходимо 

при выполнении различных поделок на уроках технологии, а также в жизни. 

Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных величин и 

соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с десятичной системой 

счисления. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 класса. 

На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или ложность 

утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и диаграммы, 

кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие записи задач в виде 

графических и знаковых схем. Ученики получают возможность научиться поиску способа решения 

задачи с помощью логических рассуждений, оформляя их в виде схемы. Диаграммы и схемы 

усложняются в последующих классах в двух направлениях: во-первых, увеличивается количество 

символов в схемах, во-вторых, они приобретают все более абстрактную форму (в соответствии с 

уровнем развития абстрактного мышления учащихся). В первом классе ученикам диаграммы 

предлагаются только для чтения, в дальнейшем детям предлагается дополнить диаграммы своими 

данными или подписями. Таблицы применяются в самых разных ситуациях: в качестве краткой 

записи условия задач, в качестве формы записи решения задач, как источник информации об 

изменении компонентов действия и для представления данных, собранных в результате несложных 

исследований. 

Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов. 



 

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, 

внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации учебно-

исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

  

Программа к курсу «Русский язык»,                      

1-4 кл. 

Автор: Нечаева Н. В.    

Пояснительная записка к курсу 

Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обучению, составляющие основу ФГОС 

нового поколения, предполагают установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использования языка. В основу данного курса заложена идея реализации объективно 

существующего единства двух форм языка: системы языка и речи. Язык - универсальное 

средство общения (кодовая система), речь - функция языка, его индивидуальное воплощение в 

конкретной практике. Это представление соответствует и ожиданиям новой информационной 

эпохи, которая требует от человека коммуникативной грамотности (владение средствами обмена 

информацией и ее накопления) как необходимой его характеристики в ХХI веке. Такое понимание 

языка соответствует и требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Система языка проявляет себя в речевой деятельности, которая невозможна для человека без знания 

законов языка. Задача, таким образом, состоит не только в том, чтобы дать знания о языковых 

средствах, - надо создать условия для повседневного приобретения опыта пользования ими во 

внешней (устной, письменной) и внутренней речи, оттачивания своей индивидуальной, отличной от 

других манеры. Курс характеризует его практическая направленность на пользование системой 

языка, что, в свою очередь, возможно только при реализации системно-деятельностного и 

индивидуального подхода в обучении. 

Таким образом, выделяются две основные цели преподавания русского языка как 

государственного языка РФ и языка межнационального общения в Российской Федерации: 

социокультурная и когнитивно-познавательная. 

Социокультурная цель предполагает формирование: а) коммуникативной компетентности учащихся 

- развитие речи школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и письменной), во 

всех функциях: общения, сообщения, воздействия;  

б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и письменной) как показателя общей культуры 



 

человека. 

Когнитивно-познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, с начальным познанием основ науки о языке и 

формированием на этой основе мышления школьников. 

Цели, поставленные перед преподаванием русского языка, достигаются в ходе осознания 

учениками взаимосвязи между целью речи, ее содержанием и средствами (лексикой, грамматикой, 

звуками и буквами) в различных речевых ситуациях устного и письменного общения и 

приобретения необходимых навыков пользования языковыми средствами. Так создаются условия 

для достижения не только предметных, но и личностных, и метапредметных результатов обучения. 

Предлагается непрерывный курс русского языка, построенный в соответствии с целями, которые 

определены выше. В период обучения грамоте основной единицей речи выступает слово. 

Вслушиваясь в смысл слова, дети устанавливают его зависимость от звукового и буквенного 

состава, от смысла высказывания. Вся работа в этот период подчинена продуктивному обучению 

детей общеучебным умениям - чтению и письму. Далее, до конца начальной школы, ученики 

погружаются в осознание зависимости смысла высказывания от используемых средств языка. 

Высказывание (предложение, текст) как смысловая единица речи структурирует программу 

русского языка в начальных классах. В основной школе системообразующим фактором курса 

выступает стилистика. 

Такое структурирование материала позволяет: 

- устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью его выражения; 

- раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям; 

- постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми оперирует 

ученик; 

- соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, чем 

обеспечивается многоаспектность анализа. 

Многоаспектность анализа языкового материала в свою очередь создает условия для реализации 

системно-деятельностного подхода, индивидуализации обучения (каждый ученик найдет свою 

нишу), а также обеспечивает многократность возвратов к уже изученному в постоянно меняющихся 

речевых ситуациях. Тем самым расширяются коммуникативные творческие возможности учеников, 

развивается «чувство языка», формируется прочность усвоения программного материала. 

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и «Русский 

язык». 

Ниже представим программы этих курсов, предварив пояснительными записками, особо 

остановившись на начальном этапе обучения русскому языку - периоде обучения грамоте. 

 Полный текст статьи доступен авторизованным пользователям. 



 

 

 

Программа к курсу «Окружающий мир» 

1-4 кл. 

Автор: Дмитриева Н. Я., Казаков А. Н.  

Пояснительная записка к курсу 

  В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования 

нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный и последний предмет в 

школе, рисующий широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально 

заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно воспитание у 

детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. Эти знания, по его 

мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его многообразии, они учат воспринимать 

факты и явления окружающего мира во времени и пространстве. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 

взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются 

новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на 

каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого 

составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и общество), как 

это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений и событий к базовым 

философским понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический блок) 

служит упорядочиванию того широкого и разнообразного содержания, которое характеризует 

интегрированный курс. 



 

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас, 

невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без получения опыта 

непосредственного общения с природой, с людьми как представителями общества. Так создаются 

условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям гражданского общества, 

становление активной и ответственной гражданской позиции, для воспитания экологической 

культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием освоения 

предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В. 

Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся 

следующие задачи:  

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных 

связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности 

окружающего мира, его противоречивости;  

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, 

развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила 

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

природной и социальной среде;  

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь;  

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт 

и др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать 

чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, 

культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что нашло 

выражение в данной программе. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о 

Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою очередь 



 

неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а человек 

своей деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом исследования 

школьников является единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его 

открытий на разных этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти природы 

и, наконец, вмешательство человека в природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере 

разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен до 

наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит пропедевтический 

характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым явлениям. 

Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план 

выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются 

рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества. Ознакомление 

со строением Земли и ее оболочек способствует осознанию взаимозависимостей между 

компонентами неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в которых 

оказалось возможным возникновение и развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план выходит 

знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о 

солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит 

учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они 

получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на 

Земле. Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории Древнерусского государства, 

открывают новые земли, знакомятся с природными зонами России и ее историей при постоянном 

сравнении с историей развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира. 

Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, 

населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с природой 

России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники, технических 

средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека к познанию 

самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек преодолевал свою 

зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на природу. Особое место в 

этих классах отводится истории России. Нашей задачей является ознакомление младших 



 

школьников с основными событиями истории родной страны в связи с общим развитием 

человечества - познанием им природы, открытием мира, трудным и долгим путем становления 

современного человечества, - так как многие современные социальные явления не могут быть 

поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. Столь же значимой 

является связь истории России с историей малой родины. Программа предоставляет широкие 

возможности в каждой теме привлекать краеведческий, близкий ребенку материал, который 

конкретизирует общие для мира или России закономерности, на что нацеливают специально 

сформулированные в учебнике задания. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую 

деятельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в 

непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое внимание обращается 

на проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, создаются условия и для 

формирования умения работать с текстами и информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания» (Л.В. 

Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор содержания 

предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход 

позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда 

как краеведение на основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, 

воображаемое, приближая его к опыту детей. 

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень рассматриваемых 

ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова, все более и более густую 

сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира и 

представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и явлений природы, 

методы исследования и формы выражения этих представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их 

историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы 

выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у него 

возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему 

бывает холодно и тепло, почему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так 

отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал 

достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы. 



 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализуется 

в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и познания природы Земли; 

2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о людях, вошедших в историческую 

память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», дает 

возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для формирования 

универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и общественную среду 

активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и 

родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что 

происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса освоения 

этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при использовании 

разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к концу начального 

обучения достичь тех результатов в формировании универсальных и предметных учебных 

действий, которые предусмотрены представленной ниже программой. 

 Полностью содержание программы вы сможете скачать, если зайдете на сайт, как  

Программа курса «Литературное чтение»,   1-4 кл. 

Автор: Свиридова В.Ю.В. 

Пояснительная записка к курсу 

Программа предмета «Литературное чтение» для начальной школы разработана в контексте 

системы Л.В. Занкова, нацеленной на разностороннее развитие учащихся, совершенствование их 

познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Особенно важно изучение литературы в школе сегодня, когда нравственная составляющая 

образовательного процесса стала очевидной. Не случайно одним из приоритетных направлений 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 

года является формирование нравственного сознания школьников, личностное освоение ими 

духовно-нравственных ценностей человечества, носителем которых является культура. При этом 

литература выступает как самый идеологически насыщенный и прозрачный для восприятия 

нравственных идей вид искусства. Именно этот вид искусства и является предметом изучения на 

уроках литературного чтения, что диктует не только концептуальные подходы к формированию 



 

содержания учебной деятельности, но и методику преподавания. Здесь определяющей для нас 

является мысль замечательного педагога и методиста М.А. Рыбниковой о том, что поскольку 

школьная литература - это вид искусства, то «на уроках литературы нужно работать на уровне 

искусства и по возможности его методами». 

Вероятность достижения воспитательных целей при изучении литературы объясняется высочайшим 

нравственным потенциалом и двойственной природой учебного предмета «Литературное чтение». 

С одной стороны, литература как часть культуры знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и всего человечества, поскольку одна из важнейших функций культуры - 

сохранение и трансляция эстетических и нравственных образцов, содержащихся в культурных 

текстах. С другой - литература как вид искусства способствует глубокому личностному освоению 

этих ценностей, поскольку в процессе восприятия художественного текста участвуют разум, 

чувства и воля читателя, иначе говоря, чтение способствует формированию у детей личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим нравственным образцам. 

Но сами собой нравственные знания и тем более ценности не «перетекают» в душу ребенка. Они 

должны быть добыты им самим в результате осмысленного чтения и эмоционального восприятия 

художественных текстов, изучаемых на уроках. Поэтому приоритетной целью обучения 

литературному чтению в нашей программе является формирование у детей читательской 

компетентности, любви к чтению, желания становиться грамотным читателем, а также осознавание 

роли художественного чтения как способа самовоспитания, самотворения. Главной же целью, 

сверхзадачей курса является нравственное воспитание детей, формирование у них нравственных 

понятий, чувств и личностных качеств. 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - нравственно-эстетическое воспитание и 

развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, полноценно и глубоко 

воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее теории и практики анализа 

художественного текста. 

Задачи курса: 

- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных видов 

текстов и прежде всего - художественного; совершенствование читательских навыков как основы 

глубокого и полноценного восприятия детьми художественного текста; формирование 

читательского кругозора и основ библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную 

книгу; 



 

- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания художественного 

образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида: от понятийной до 

эмоционально-образной; формирование на этой основе навыков и простейших способов 

самостоятельного анализа художественных произведений разных родов и жанров; создание 

собственных текстов с использованием художественных средств; 

- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства 

литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях 

самостоятельности и креативности; 

- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через осмысление, 

эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных ценностей, 

содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных представлений и качеств 

личности ребенка и формирование нравственных понятий. 

Решение этих задач, прежде всего, зависит от уровня сформированности у ребенка механизма 

чтения и навыков работы с разными видами текстов: научно-популярными и художественными. 

Основы этой учебной деятельности закладываются при изучении букваря. На уроках литературного 

чтения продолжается освоение ребенком механизма чтения самого сложного для восприятия - 

художественного текста. Дети читают вслух и про себя, развивая технические навыки и 

совершенствуя качества чтения, не только такие, как осознанность и самостоятельность, но и 

выразительность. Именно на уроках литературного чтения появляется возможность работать над 

выразительным чтением. Поскольку дети читают художественные тексты, они должны научиться 

не только извлекать эмоционально-образную информацию, но и передавать ее другим людям в 

выразительном чтении. Это способствует формированию коммуникативной компетентности 

учащихся. Кроме того, очень важно научить ребенка искать необходимую ему информацию в 

справочных изданиях, детских журналах и грамотно использовать Интернет, удовлетворяя свою 

природную и приобретенную познавательную активность. 

В настоящее время одной из самых главных задач изучения предмета «Литературное чтение» в 

школе является духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Глубокому освоению учениками-читателями эстетических и нравственных ценностей 

способствуют, прежде всего, содержание курса, включение в круг чтения детей 

высокохудожественных и нравственно ориентированных произведений, а также система вопросов и 

заданий к текстам, обращенная к жизненному опыту и проблемам ребенка. В число программных 

произведений вошли классические тексты родной и мировой литературы, произведения 



 

современных поэтов и писателей, а также фольклорные и авторские тексты народов России. Все 

произведения отбирались по двум основаниям: высокому уровню художественности и высоте и 

значимости их нравственного потенциала. 

Главным условием решения задач нравственного развития и начального литературного образования 

младших школьников является совершенствование форм и методов организации ценностно-

ориентированной деятельности учащихся в процессе самостоятельного анализа художественных 

произведений на уроках литературного чтения. Огромную роль в осуществлении этого процесса 

играет эмоциональный фон деятельности учащихся, организация моментов осмысления 

нравственных ценностей и сопереживания, поскольку как в постижении художественного текста, 

так и в деле нравственного развития учащихся особенно важен принцип сочетания чувственного и 

рационального познания. 

Важнейшим психическим механизмом формирования нравственных понятий и убеждений является 

оценка, в нашем предмете - нравственная оценка действий героев произведения. Оценивая поступки 

литературных героев, ученик-читатель соотносит свои представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», с нравственными ценностями литературного героя, а по сути - своего народа и 

всего человечества, воплощенными в произведении его автором. В конечном итоге он сможет 

воспринять «чужое» или даже чуждое ему как свое, личное, получит представления о нормах 

поведения и взаимоотношений людей, которые станут для него примером, даже идеалом. Тем более 

что следование ребенка примеру уважаемых им взрослых или полюбившемуся литературному 

герою - важнейший метод нравственного воспитания. 

Читая и анализируя произведение в процессе педагогически верно организованных обсуждений и 

споров, ребенок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, о любви и ненависти, об 

истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в мире; осмысливает нравственные 

образцы и «примеривает» их на себя. В учебниках в конце каждой главы или объемного, важного 

для детей текста даются вопросы для обобщения учеником-читателем проблемы главы. Они 

помогут учителю в организации разговора в классе. Огромную роль в этих разговорах играет 

ценностно-смысловая учебная коммуникация, организованная учителем на уроке. Коллективное 

обсуждение нравственных проблем, участие в диалоге, иногда и споре позволяет развивать 

коммуникативные умения учащихся, а кроме того, учит их системно мыслить, не только 

анализируя, но и синтезируя, обобщая, делая собственные выводы из конкретных фактов. 

Реализуя принципы системно-деятельностного подхода к обучению, мы выстроили систему 

нравственного воспитания, прежде всего, с опорой на интеллектуальные, волевые, эмоциональные, 

психические сферы личности учащихся, активизируя в процессе учебной деятельности их 



 

творческие задатки и работу воображения. Все это реализуется на уроках литературного чтения в 

русле развития и углубления нравственных представлений учащихся через осмысление и 

эмоциональное принятие ими основных нравственных качеств человека, характеризующих его 

отношение к гражданским ценностям, к Родине, ее культуре, народу, природе и традициям; к добру 

и злу; к другим людям и к себе; стремление человека к добру и справедливости. Одновременно 

происходит осмысление главных особенностей русского национального характера: патриотизма, 

героизма, гуманизма, коллективизма, совестливости, терпимости, толерантности и др. 

Педагогически этот процесс развивается в логике «от слова к делу»: 

1. Первоначальные представления о нравственной норме. 

2. Осмысление ее. 

3. Эмоциональное принятие. 

4. Воплощение в слове (вербальный уровень). 

5. Воплощение в поступке (социальный уровень). 

Освоение последнего уровня невозможно только в рамках урока, когда ученики сидят за партами. 

Отсюда - необходимость выхода во внеклассную и даже внешкольную деятельность. На этом 

уровне самой продуктивной в деле воспитания и нравственного развития ребенка является 

организация проектной деятельности. Поэтому в учебники для 3 и 4 классов мы заложили четыре 

долгосрочных социальных проекта, особую воспитательную ценность которым придает вовлечение 

в работу над ними родителей, и особенно бабушек и дедушек, чтобы не «порвалась связь времен». 

Особая ценность нашего предмета заключается в том, что все эти уровни, начиная с самого первого, 

ученик-читатель проходит самостоятельно. Даже нравственные ценности ребенок извлекает из 

текста при его анализе, а не получает от учителя. Поэтому вторая важнейшая сторона работы 

учителя - обучение ребенка анализу текста. 

Литературоведческая пропедевтика предполагает в курсе литературного чтения необходимость 

знакомства учеников с основами теории литературы, основными литературоведческими понятиями 

и терминами и формирование у учеников-читателей навыков простейших видов анализа 

художественного текста. В начальной школе формируются представления учеников-читателей об 

образной природе художественного текста, закладывается фундамент целостного анализа 

произведения, формируется способность полноценно воспринимать художественный текст, уметь 



 

находить в тексте и работать с эмоционально-образной информацией. Поэтому основные умения, 

составляющие основу читательской компетентности, следующие: 

- умение увидеть картину, нарисованную автором; 

- умение эмоционально отозваться на прочитанный текст; 

- умение понять авторскую мысль. 

Очень важно, что в процессе этой деятельности происходит интенсивное общее и гуманитарное 

развитие ребенка, поскольку он «думает, чувствует, догадывается, воображает» (С.Я. Маршак). 

Кроме того, формируются эстетические ценности и вкус ребенка, что особенно важно сегодня, в 

период безыдейности и безвкусия, льющихся мутным потоком в души наших детей с телеэкранов и 

из СМИ. 

Поскольку нравственно-эстетические ценности и идеалы «впаяны» в художественное произведение, 

они извлекаются и осваиваются ребенком в процессе читательской деятельности. Это определяет 

практическую направленность курса литературного чтения: все, что узнают учащиеся, они 

извлекают из текста в процессе самостоятельной, усложняющейся читательской деятельности, 

направляемой и организуемой учителем. Понятийный аппарат вводится осторожно и постепенно в 

соответствии с возрастом учеников. Так, представление об эпитете начинает формироваться у 

учащихся уже в 1 классе. Но на этом этапе при анализе стихотворения учитель спрашивает у 

ученика-читателя: «Серебряное платье - сделанное из серебра?» И просит найти в произведениях 

другие «рисующие слова». И только в 3 классе вводится понятие «эпитет». Наблюдая за героями 

эпических произведений, учащиеся получают первоначальные представления о сюжете, характере 

героя и способах его создания в фольклоре и авторской литературе. 

Одной из главных задач литературного чтения является развитие речи учащихся. Курс 

литературного чтения органически связан с курсом русского языка через общие задачи освоения 

учащимися норм литературного языка, его точности и выразительности, а также через процесс 

развития собственной устной и письменной речи. Эти задачи решаются, прежде всего, с помощью 

материалов раздела «Предварительное чтение», помещенного в учебниках. Содержание и формы 

работы со словом и словосочетаниями в этом разделе не только позволяют отрабатывать технику 

чтения учащихся, но и способствуют формированию орфографической зоркости и интереса к 

этимологии слова, а значит, к истории родного языка и к истории России. 

Главные задачи развития речи ребенка на уроках литературного чтения - это перевод информации, 

извлекаемой из художественного текста учеником-читателем, на его язык и передача своих 



 

впечатлений другим людям. Особое значение мы придаем организации учебного диалога. Чаще 

всего он превращается в полидиалог, в котором участвуют и ученик, и его товарищи, и учитель, да 

и автор произведения тоже, поскольку ученики-читатели должны не только понять авторскую 

позицию, но и «отнестись к ней»: согласиться или не согласиться, поспорить с автором, как и с 

другими участниками диалога и т.д. Этот вид учебной деятельности способствует развитию 

коммуникативных навыков, а в воспитательном плане - формированию такого важного 

человеческого качества, как толерантность. 

Основные направления в работе над развитием речи учащихся следующие: 

- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиск слова точного и 

выразительного; 

- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически точно и 

доказательно строить ответ, свое суждение, рассуждение; 

- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на уровне творчества; 

- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, передачи слушателям 

своего внутреннего видения и эмоционального состояния; 

- развитие навыков редактирования своего текста на основе рефлексии. 

Развитие способности к рефлексии, специально организованная деятельность по оценке своего 

труда, самооценка, универсальные регулятивные учебные действия необходимы ребенку не 

только в учебной деятельности, но и в жизни как важнейшее личностное качество. Поэтому на 

уроках и в наших учебных книгах, в методическом аппарате учебников предусмотрены не только 

саморедактирование, но и начальные задания, предполагающие наблюдение ученика-читателя за 

своими душевными движениями, их причинами и собственными усилиями ума, а также их анализ. 

Так запускается механизм самоанализа. 

Основу и логику процесса развития речи и творческих способностей детей составляет постепенное 

убирание «опор»: в речевой деятельности - движение от изложения к сочинению, в других видах 

творческих работ - от действий по образцу и алгоритму к созданию своего собственного текста, от 

подражания - к творчеству. Опыт творческой деятельности учащиеся получают в разных сферах: 

читательской, речевой, собственно художественной (рисование), драматической (чтение по ролям, 

инсценирование) и др. Значение творчества в жизни детей трудно недооценить, оно развивает, 

формирует ученика как личность, а в литературном творчестве, особенно драматическом, позволяет 



 

перевоплотиться, примерить на себя чужую роль, а значит - понять другого человека. Это очень 

важно для нравственного воспитания и для жизни ребенка. Как говорил Л.Н. Толстой, «если ученик 

в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, 

копировать». Эта мысль великого писателя и педагога особенно важна сегодня, в эпоху перемен, 

когда перед школой поставлена задача воспитать человека, «способного к инновационному 

поведению». 

Характеристика основной учебной деятельности представлена ниже в таблице. 

Курс «Литературное чтение» - пропедевтический, и нам действительно важно и содержательно, и 

литературоведчески подготовить учеников-читателей к его изучению в средних и старших классах. 

Концентрический принцип построения программы позволяет сделать это. Литературная 

«вертикаль» проявляется, в частности, в том, что творчество великих русских писателей и поэтов, 

без которого невозможно обучение и воспитание русского ребенка, изучается по программе на 

протяжении всех одиннадцати лет. Но мы начинаем знакомство с ними и закладываем основы 

понимания их творчества. Так, и в «Косточке», и в «Кавказском пленнике» Л.Н. Толстого уже есть 

любимая главная «народная» мысль писателя, которая будет основной в романе «Война и мир». Мы 

же в 1 классе изучаем рассказ для детей Л.Н. Толстого «Косточка», во 2 классе - «Прыжок», в 4 

классе - «Кавказский пленник». Далее в 6, 7 классах дети знакомятся с трилогией «Детство. 

Отрочество. Юность», и уже в 10 классе изучают роман «Война и мир». Так же постепенно и 

последовательно мы вводим детей в мир поэзии А.С. Пушкина: сначала они осваивают простые и 

чудные «пейзажные этюды», потом сказки (от «Сказки о рыбаке и рыбке» к «Сказке о царе 

Салтане…»), а затем, уже в 9 классе, будут изучать гениальное произведение Пушкина - роман 

«Евгений Онегин». Далее подробнее остановимся на содержании и планировании по годам 

обучения. 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

                                                Пояснительная записка 

Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовно-нравственного 

воспитания школы обусловлен пониманием связи между духовно-нравственным состоянием общества и 

положением дел в экономике, задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправления в 

решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное 

воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательных 

программ, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, 



 

методов, форм, технологий. Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и 

специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на 

формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека. 

Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся представляет собой 

совокупность субъектов и объектов воспитания, отношений и взаимосвязей между ними, 

функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого человека духовной 

культуры, морально-нравственных качеств. 

Основными элементами системы работы по духовно-нравственному воспитанию являются: 

■  Администрации  МО Щекинский район;    

■ Комитет по образованию МО Щекинский район; 

■ Комитет социальной защиты населения МО Щекинский район; 

■ Библиотеки; 

■ Музыкальная школа; 

■ Тульская областная филармония; 

■ Музей - усадьба «Ясная Поляна». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультурно-

спортивной, военно-патриотической,   художественно-эстетической,  культурно-просветительской, 

туристско-краеведческой,   социально-педагогической,   досуговой, социально-реабилитационной, 

информационной работы. 

На   основе   национального   воспитательного   идеала   формулируется основная 

педагогическая цель    -    воспитание, социально-педагогическая поддержка  становления   и  развития   

высоконравственного,   ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой личностного 

становления каждого ребёнка; 

• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно - 

игровой, предметно -продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 



 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 



 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,        уважения к    

правам,    свободам    и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества 

Воспитание   нравственных 

чувств       и       этического 

сознания 

Справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

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

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, преставление о вере, духовной 

культуре и светской этике, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление       к       

познанию       и       истине; целеустремлённость          и          

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного 

отношения     к     природе, 

окружающей               среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения   к  здоровью  и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу      жизни,      

здоровье      нравственное, психологическое,        нервно-психическое        

и социально-психологическое. 



 

Воспитание      ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений   

об эстетических    идеалах    и 

ценностях      

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое     

развитие,     самовыражение     в творчестве и искусстве. 

 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека'. 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр 

гражданского и историко - патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой Тульского края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно -ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

• туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 



 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностяхотечественной 

культуры, традиционных моральных нормахроссийских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных ивариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий,участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно -  музыкальные  композиции, художественные   выставки   и   

др.,   отражающие   культурные   и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 



 

 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

• участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий; 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов). 

 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических норм труда и 



 

отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурныхценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получениепервоначальногоопытаучастия вприродоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольномучастке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), 

в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий 



 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию детей имеет социально значимые результаты: 

 складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности 

учащихся с учетом нравственных ценностей; 

 формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в 

формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

 создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского общества, развития 

культуры и нравственности, которые требуют активизации работы, изменения подходов 

к программированию социально-воспитательной работы, содействующей усилению 

духовно-нравственного воспитания населения. 

 

ПРОГРАММА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Цель программы: 

- реализация всех возможностей гимназии для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. 

Задачи программы: 

-пропаганда позитивного опыта сотрудничества родителей и школы в области формирования 

здорового образа жизни; 

-снижение заболеваемости за счет своевременной диагностики и коррекции отклонений в 

состоянии здоровья; 

-выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерности развития ребёнка и поиск 

путей их преодоления; 

-формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

-организация спортивно-оздоровительной работы; 



 

-повышение квалификации педагогов по вопросу сохранения здоровья детей и формирования 

здорового образа жизни; 

-внедрение современных здоровьесберегающих технологий; 

- проведение комплексных мероприятий по формированию практических 

навыков здорового образа жизни. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает формироваться при 

изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы, а также во внеурочное 

время в кружках и факультативах, на занятиях в группах продленного дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники гимназии будут знать: 

- правила перехода дороги, перекрестка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным 

транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

-места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 



 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

- по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми 

продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один учитель ведет занятия по большинству предметов, то 

умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики могут осваивать как на 

занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках, факультативах и в кружках 

по любым другим предметам (прежде всего практической направленности: физкультура, 

технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

К ним  относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, учебниках 

и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного 

результата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или более учащимися, 

формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях; 



 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемойинформации,   определения   последовательности   действий,   

относительногорасположенияобъектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или 

передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым 

человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются 

целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной деятельности. Представленный ниже 

материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам, а также по материалам 

кружков и факультативов. 

Русский язык 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание ответа 

одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия или 

несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во 

время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 

группе. 

Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. 

Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания 

алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по 

заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение 



 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. 

Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с 

учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших 

опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение 

температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств 

воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение 

температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по школе 

(учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу (путь домой). 

Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии в 

краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона. Экскурсия на одно из 

подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на 

основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с родными о 

поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного 

края, известных людях, об обычаях, праздниках народов,  населяющих  край.  Беседа  -  актуализация  

сведений,  полученных 

учеником из источников массовой информации о родной стране, героях -защитниках Отечества, 

патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция) важнейших 

изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых 

организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных растений, 

диких и домашних животных (на примере своей местности). 



 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). Сравнение и 

различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата. Сравнение хвойных и 

цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена 

информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 

материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология. Информационные технологии. 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера, компьютерными 

программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и 

выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение 

операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных 

изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. 

Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

 - по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

- рациональной   организации   учебной   и   внеучебной   деятельности 

обучающихся, 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с 



 

родителями (законными представителями). 

Она  должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Здоровьесбере 

гающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной        и 
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1. Здоровьесберегающая инфраструктура  включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

  - наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на администрацию 

образовательного учреждения. 

2. Рациональная   организация  учебной   и      внеурочной   деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 



 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

    -  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной    и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

   - использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

    - введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, 

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 занятий по лечебной физкультуре; 

-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.). 

Реализация    этого    блока   зависит   от    администрации    образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

4.Реализация        дополнительных        образовательных        программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

-создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Образование и здоровье». 

В качестве образовательной программы может быть использован: 

-учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради для 

учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь 

общаться»), 

-пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек среди 

младших школьников» 

-книгу для родителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия; 

-проведение классных часов; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 



 

-организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

-приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

 Программа коррекционной работы в Муниципальном  бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Средняя школа № 4 г." в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом 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 предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требуют: 

-  адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— 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 образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

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

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии;  рекомендательный характер оказания помощи. 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации, 



 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

2016-20127 

учебный год 

I полугодие 

учителя 1-х 

классов, 

психолог 

Анализ 

контингента 

обучающихся 

2 Первичная диагностика отклонений в 

развитии детей и анализ причин 

трудностей адаптации 

2016-2017 

учебный год 

I полугодие 

учителя 1-х 

классов, 

психолог 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

подходе 

3 Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля 

2016-2017 

учебный год 

I полугодие 

учителя 1-х 

классов, 

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинская 

сестра 

Выработка 

стратегий 

взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ 

4 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей 

2016-2017 

учебный год 

I полугодие 

Учителя 1-х 

классов, 

психолог, 

участковый 

педиатр 

Выявление 

резервных 

возможностей и 

сохранных 

функций 

организма 

ребенка с ОВЗ 

5 Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

2016-2017 

учебный год 

I, II 

полугодие 

Психолог  Выявление 

резервных 

возможностей 

организма 

ребенка с ОВЗ 



 

6 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка 

2016-2017 

учебный год 

Социальный 

педагог, 

учителя 1-х 

классов 

Помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания 

ребенка с ОВЗ 

7 Изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2016-2017 

учебный год 

учителя 1-х 

классов 

Помощь в 

адаптации и 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

8 Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка 

2016-2017 

учебный год 

Члены 

школьного 

ПМПк 

Эффективность 

работы 

специалистов с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

В конце 

2017-2019 

учебного 

года 

Школьный 

ПМПк 

Эффективность 

реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выбор оптимальных для развития 

ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с 

его образовательными 

потребностями 

учебный год Учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

члены 

школьного 

ПМПк 

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательного 

стандарта 



 

2 Организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

учебный год Учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед, 

психоневролог 

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательного 

стандарта 

3 Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

ребенка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование УУД 

и коррекцию отклонений в развитии 

учебный год Учителя 

начальной 

школы, 

психолог 

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательного 

стандарта 

4 Коррекция и развитие высших 

психических функций 

учебный год Психолог  Коррекция 

отклонений в 

развитии  

5 Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения 

учебный год Психолог  Коррекция 

отклонений в 

развитии 

6 Социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

учебный год Учителя 

начальной 

школы, 

социальный 

педагог, члены 

школьного 

ПМПк 

Успешная 

адаптация ребенка 

с ОВЗ 

 

 

 

Консультативная работа включает: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

учебный год Члены 

школьного 

ПМПк, учителя 

начальной 

школы 

Выработка 

стратегий в 

обучении и 

воспитании 

детей с ОВЗ с 

целью 

достижения ими 

образовательног



 

о стандарта 

2 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

По запросу и 

необходимо

сти 

Председатель 

школьного 

ПМПк психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог,  

Помощь 

педагогам в 

обучении и 

воспитании 

ребенка с ОВЗ 

3 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

По запросу и 

необходимо

сти 

Учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

председатель 

школьного 

ПМПк 

Помощь в 

вопросах 

воспитания и 

взаимодействия 

с ребенком 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ п/п Название мероприятия (работы) Сроки Ответственный Результат 

1 Оформление информационных 

буклетов для родителей детей с 

ОВЗ  

«Особенности образовательного 

процесса и сопровождения детей 

с ОВЗ» 

I полугодие  Заместитель 

директора по 

УВР в начальной 

школе 

Особенности 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении 

2 Тематические выступления 

специалистов для педагогов по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

По мере 

необходимо

сти и 

запросу 

Заместитель 

директора по 

УВР в начальной 

школе, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Выработка 

единой 

стратегии 

взаимодейст

вия 

специалисто

в всех 

уровней в 

обучении и 

воспитании 

детей с ОВЗ 

3 Лектории для родителей детей с 

ОВЗ по разъяснению 

особенностей воспитания и 

обучения в образовательном 

учреждении 

По мере 

необходимо

сти и 

запросу в 

рамках 

общешкольн

ых 

родительски

Заместитель 

директора по 

УВР в начальной 

школе, учителя 

начальной 

школы 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 



 

х собраний обучения детей 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

№ 

п/п 
ЭТАПЫ 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦ

ИИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТ 

1 

Информационно-

аналитический 

II
 п

о
л
у
го

д
и

е 
2
0
1
0

-2
0

1
1
 у

ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а.
 

2
0
1
1

-2
0
1
2
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 
Учителя начальной 

школы, психолог, 

социальный педагог 

Оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики их  особых 

образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

2 

Организационно-

исполнительский 

2
0
1
2
-2

0
1
3
, 
2
0
1
3
-2

0
1
4
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

Психолог, социальный 

педагог, учителя 

начальной школы 

Особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую 

направленность и процесс 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей. 



 

3 

Контрольно-

диагностический 

2
-1

3
-2

0
1
4
 у

ч
еб

н
ы

й
 

го
д

 

Школьный ПМПк Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4 

Регулятивно-

корректировочный 

П
о
 м

ер
е 

н
ео

б
х
о
д

и
м

о
ст

и
 в

 

те
ч
ен

и
е 

в
се

го
 п

ер
и

о
д

а
 

Школьный ПМПк Внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизм реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

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

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиум нашего образовательного учреждения, который предоставляет 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 нашего 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество 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. 

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-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 



 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы,  диагностический и коррекционно-развивающий 

компонент образовательного учреждения. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменения в 

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

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояния анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время игр 

и т.д. (педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеучебное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдение за речью ребенка на 



 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика, речь. 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию.внушаемость, проявление 

негативизма. Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения, наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц.педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя 

 наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями, школьным психологом, медицинским 

работником, администрации школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 



 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося *вместе с психологом), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы. 

 контроль успеваемости и поведения учащегося в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимся и др.) 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельность 

детей; 

 установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 



 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Психологическая коррекция — это система мероприятий, направленных на исправление 

недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия. Процесс психологической коррекции сложен и многогранен. 

По мнению Г.С. Абрамовой, в основе эффективной психокоррекции лежат:                                 

1) общепсихологические знания о строении разных видов активности человека — деятельности и 

основных единиц деятельности — действий; 2) знания о закономерностях и механизмах 

психического развития человека. 

Остановимся кратко на основных структурных моментах активности человека, знание о 

которых и возможности выделения делают работу по психологической коррекции обоснованной. 

Деятельность всегда представляет собой предметное преобразование по реализации 

специально построенного замысла. Итак, в структуру деятельности входят: цели, установки, задачи, 

мотивы, потребности, средства и способы активности, которые позволяют человеку осуществить 

планирование, исполнение и контроль. 

Для успешной коррекционной работы важно знать и понимать не только структуру 

деятельности. Для коррекционно-развивающей работы с детьми, педагогами, родителями 

необходимы знания по различным аспектам деятельности: 

1. Видам деятельности. 

Особенно широко в коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая 

деятельность». В дошкольном и младшем школьном возрасте такой ведущей деятельностью 

является игра в различных ее разновидностях, в подростковом возрасте — общение и различного 

рода совместная взаимодеятельность. 

2. Предметному содержанию деятельности. 

3. Уровню выполнения конкретного действия. 

4. Способам и средствам выполнения действий. 



 

Поскольку эффективная коррекция должна осуществляться с ориентацией на собственные 

резервы клиента (в частности, ребенка). Психологу помимо знаний о деятельности необходимо 

знать закономерности и механизмы психического развития ребенка. 

Соответственно основополагающими понятиями для эффективной коррекционно-

развивающей работы будут понятия возрастной и индивидуальной нормы. 

Возможность работы с этими показателями в коррекционной работе основывается на 

понимании их происхождения, понятии социальной ситуации развития, кризиса развития, которые 

могут быть одной из теоретических, методических основ для организации психологической 

коррекции. Соответственно большое значение должно уделяться активному привлечению 

ближайшего социального окружения ребенка к участию в коррекционной программе. Система 

отношения ребенка с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, 

формы совместной деятельности, способы ее осуществления составляют важнейший компонент 

социальной ситуации развития ребенка, определяют зону его ближайшего развития. Ребенок не 

развивается как изолированный индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне общения 

с другими людьми. 

Понятие «зоны ближайшего развития», позволяет придавать коррекционной работе 

опережающий характер и строить ее как психологическую деятельность, нацеленную на 

формирование психологических новообразований. 

Коррекционная работа может осуществляться в трех направлениях (отличающихся 

ориентацией на клиента): 

1) «Делай как я» — психолог показывает клиенту эффективный способ и обучает его 

выполнению, добиваясь соответствия с образцом, психолог берет на себя ответственность за 

данный способ действия. Эта позиция ближе всего к психотехническим воздействиям, когда их 

содержание предлагается клиенту как заведомо эффективное; 

2) «Давай сделаем вместе» — психолог делит ответственность за поиск и нахождение 

эффективного способа вместе с клиентом. Эта позиция предполагает осознание клиентом своих 

возможностей, но это осознание предполагает ориентацию в большей степени на типичное во 

внутреннем мире клиента; 

3) «Давай подумаем, как сделать лучше» — психолог передает ответственность за 

осуществление найденного способа клиенту, предельно расширяет его возможности в выборе 

способа и его освоении. Эта позиция психолога предполагает ориентацию клиента в 

индивидуальных особенностях его внутреннего мира и их осознание. 



 

Как отмечает Г. С Абрамова, целесообразность каждой позиции определяется конкретными 

задачами коррекции, но нельзя не отметить, что если психолог пользуется какой-то одной 

позицией, то он уже работает стереотипно, а это затрудняет дифференциацию задач коррекции. 

Остановимся на основных формах коррекционной работы психолога в начальной школе и их 

содержании. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ. 

Задачи психологической коррекции. 

На первом этапе школьного обучения в развитии детей имеется  множество трудностей 

психологического плана, требующих своевременного обнаружения и коррекции. 

Появление "нежелательных" психологических новообразований создает предпосылки для 

деформации личности ребенка,  поэтому коррекция  трудностей  у  младших  школьников  имеет 

важное значение для формирования психологически здоровой личности. 

Квалификация тех либо иных особенностей психического развития или поведения детей как 

неблагоприятных, требующих коррекции, основывается на несоответствии их функциональной 

норме. Коррекция требуется детям с высокой тревожностью, нарушением межличностных 

отношений, трудностей в обучении, семейном воспитании и т.д. 

Часто над какими-либо первичными недостатками надстраивается  целый комплекс 

вторичных новообразований,  без анализа которых психологу трудно решить, с чего начать 

коррекцию. 

Особенности психологической  коррекции  включают в себя ряд подзадач: 

1) ориентация  родителей,  учителей  и других лиц,  участвующих в воспитании,  в возрастных и 

индивидуальных  особенностях  психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными  отклонениями и нарушениями 

психического развития; 

3) предупреждение  вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим 

или нервно-психологическим здоровьем; 



 

4) составление  совместно  с  педагогами рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей школьника для учителей, родителей и других лиц, имеющих отношение к воспитанию 

ребенка; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа в специальных группах; 

7) психологическое просвещение учителей  и  родителей  с  помощью лекций и других форм 

работы. 

В настоящее время имеется  достаточно  большой  арсенал  методик, направленных как на 

определение состояния, так и на формирование самых разных сторон психического развития 

ребенка. Это тесты Векслера, Равена, Айзенка, Амтхауэра, тесты диагностики познавательных 

способностей, различные проективные и личностные методики. 

Проблемы младших школьников. 

К проблемам или трудностям,  связанным с самим фактом поступления в школу, обычно 

относят: 

1) трудности, связанные с новым режимом дня. Наиболее значимы они для  детей,  не посещавших 

детские дошкольные учреждения.  И дело не в том,  что таким детям трудно вовремя вставать, а в 

том, что у них чаще наблюдается  отставание в развитии уровня произвольной регуляции 

поведения, организованности; 

2) трудности адаптации ребенка к  классному  коллективу.  В  этом случае  они  наиболее выражены 

у тех детей,  кто не имел достаточного опыта пребывания в детских коллективах; 

3) трудности,  локализующиеся  в области взаимоотношения с учителем; 

4) трудности, обусловленные изменением домашней ситуации ребенка. 

И хотя к началу школьного возраста педагоги и родители специально готовят ребенка, 

указанные выше трудности порой достигают такой остроты, что встает вопрос о необходимости 

психологической коррекции. 

Формы педагогической запущенности и школьной дезадаптации. 

Наиболее часто к школьному психологу обращаются с проблемами психологической 

запущенности и психогенной школьной  дезадаптации  (далее ПШД),  которые обусловлены 

особенностями личности ребенка и характеризуются противоречивостью развития: 



 

1) непродуктивность деятельности и отношений; 

2) особенности  поведения,  выражающиеся  в реакции компенсации и замещения своей 

несостоятельности в деятельности и отношениях с  окружающими, реакции ухода из-под опеки, 

наличие неблагоприятной обстановки в семье и т.п. 

3) доминирующее эмоциональное состояние ребенка,  дезорганизующее его, делающее 

педагогически "трудным". 

Педагогическая запущенность и школьная дезадаптация может фигурировать в различных 

формах, иметь различные причины и следствия. 

Классификация случаев обращения педагогов и родителей детей младшего школьного 

возраста к психологу. 

1. Несформированность элементов и навыков  учебной  деятельности. 

Первичным следствием  является снижение успеваемости и запрос родителей к психологу 

формулируется именно  в  этих  терминах.  Причиной несформированности навыков учебной 

деятельности могут быть как индивидуальные особенности уровня интеллектуального развития 

ребенка,  так и педагогическая запущенность, невнимательное отношение родителей и учителя к 

тому, как дети овладевают приемами учебной деятельности. 

2. Низкая мотивация учения, направленность на другие, нешкольные деятельности. 

Запрос родителей в таком случае звучит примерно так: нет интереса к учебе, ему бы играть и 

играть, начал школу с интересом, а теперь ... 

Исходной причиной может быть, например, стремление родителей "инфантилизировать" ребенка,  

считать его "маленьким".  Необходимо различать  первичную  и  вторичную несформированность 

учебной деятельности, так как вторичная происходит в результате разрушения мотивации  учения 

под воздействием неблагоприятных факторов. 

Внешние симптомы отсутствия учебной мотивации сходны с симптомами несформированности 

навыков  учебной  деятельности:  недисциплинированность, отставание в учебе, 

безответственность, но, как правило, на фоне достаточно высокого уровня познавательных 

способностей. 

3. Неспособность к произвольной  регуляции  поведения,  внимания, затруднения в учебной 

деятельности. 

Проявляется в неорганизованности,  невнимательности,  зависимости от взрослых,  ведомости. 

Причину недостаточного уровня произвольности                              поведения ребенка при 



 

отсутствии первичных нарушений чаще всего ищут в особенностях  семейного воспитания:  это 

либо потворствующая гиперпротекция (вседозволенность, отсутствие ограничений и норм), либо 

доминирующая  гиперпротекция  (полный  контроль  действий ребенка со стороны взрослого). 

4. Сложности в приспособлении к темпу школьной жизни. 

Чаще всего это бывает у детей с минимальной мозговой дисфункцией, у соматически ослабленных 

детей. Однако последнее не составляет причины дезадаптации.  Причина может лежать в 

особенностях семейного воспитания,  в "тепличных" условиях жизни ребенка.  Проявляется  

"темповая" приспособленность детей по-разному: в длительном (до позднего вечера и в ущерб 

прогулкам) приготовлении уроков,  иногда в хронических опозданиях в школу,  часто в утомлении 

ребенка к концу учебного дня,  вплоть до того, что родители "сокращают" ребенку рабочую неделю. 

Конечно, случаи обращения учителей и родителей к психологу гораздо  более  разнообразны  по  

своему  содержанию и отнюдь не сводятся к проблемам школьной неуспеваемости. 

Схема обследования ребенка. 

Схема обследования  ребенка  во  всех случаях строиться исходя из имеющихся 

классификаций неуспевающих учеников и на основе учета гипотез о причинах психогенной 

школьной дезадаптации.  

Она включает в себя следующее. 

     1) Проверяется,  не нарушены ли познавательные процессы (блок диагностических методик на 

вербальный и невербальный интеллект,  память, внимание,  уровень развития речи,  моторики). 

Могут использоваться методики диагностики интеллекта Талызиной,  Амтхауэра,  Векслера, 

различные методики диагностики познавательных способностей. 

       2) Проверяется обучаемость  ребенка,  сформированность  элементов учебной деятельности, 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения. 

Используются различные методики, диагностирующие уровень развития восприятия,  

воображения, памяти, мышления, внимания. Выясняется соотношение уровня теоретического 

обобщения и практических действий,  степень самостоятельности, чувствительность к помощи со 

стороны взрослых. 

Изучение интеллектуальных возможностей учащегося позволяет  раскрыть его актуальные и 

потенциальные возможности, осуществить психо-коррекционную работу. 

     3) Анализируются  особенности учебной мотивации ребенка,  уровень притязаний, интересы. 



 

Используются косвенные методики диагностики мотивации учения: метод наблюдения, 

свободная беседа с учеником, беседа с родителями, учителями.  Прямые методики:  беседа-

интервью, методики "Лесенка уроков", "Лесенка побуждений", сочинение на тему "Моя жизнь в 

школе". Проективные методики: рисуночная, составление расписания на неделю (С.Я.Рубинштейн), 

методика Матюхиной, цветовой тест отношений Эткинда. 

 Для изучения самооценки младшего школьника можно использовать методику 

А.И.Липкиной "Три оценки". 

     4) Проверяются учебные навыки ребенка, просматриваются его тетради, делаются пробы на 

чтение, письмо, решение задач [16]. Психолог может  получить  эту  информацию  от учителей по 

результатам контрольных срезов. 

     5) Выясняется эмоциональный компонент неуспеваемости: 

     - как ребенок относиться к плохим оценкам; 

     - какую получает типичную обратную связь от взрослых; 

     - какие у ребенка существуют способы компенсации неуспехов в обучении; 

     - по возможности восстанавливается вся система межличностных  отношений ребенка . 

     6) Выясняются типичные виды помощи родителей  ребенку  в  учебной деятельности: 

     - кто занимается с ним, как много, какие приемы использует; 

     - анализируется стиль семейного воспитания в целом,  роль второго родителя (помимо 

обратившегося в консультацию). 

     7) Изучается предыстория консультируемого: 

     - собирается подробный анамнез,  случаи обращения к врачу,  диагноз, как долго и чем лечили; 

     - выясняется, с чем сами родители связывают плохую успеваемость у ребенка; 

     - что явилось непосредственным поводом обращения к психологу, как давно и кем было принято 

решение о необходимости психологической  консультации. 

Такова максимально развернутая схема психологического  обследования ребенка при 

симптомах психогенной школьной дезадаптации. 

 



 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2016-2020 учебные года 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Приказ Минобразования  и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373 «Об утверждении введении в 

действие федерального государственного  стандарта начального общего образования»;(в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от26.11.2010 №1241) 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, Реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Департамента образования Тульской области от 05.06. 2006  года № 626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для ОУ ТО, реализующих программы общего 

образования».  

 Приказ Департамента образования Тульской области от 29.11. 2010  года № 800 «О внесении 

изменений в  базисный учебный план для ОУ ТО, реализующих программы общего 

образования».  

 Приказ Департамента образования Тульской области от 09.02. 2011  года № 91 «О внесении 

изменений в приказ ДО ТО от 29.11.2010 г.». 

 Письмо ДО ТО №29-01-11\442 от 09.02.2011 г. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 



 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 пятидневные учебные недели (в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива (СанПиН 2.4.2.2811-10),                                                                                                         

2-4 классы -  34 пятидневные учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса-35 минут, для 

2-4 классов – 35 минут. 

Начальная ступень образования в школе в 2016-2020 гг.представлена развивающими 

программами системы Л.В. Занкова. По данной модели работают все классы начальной школы. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

начальной ступени гимназии необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

способствующих продолжению образования. 

Данная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

  приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура. 

Обучение русскому языку осуществляется в 1-4 классах по программе Нечаевой Н.В.. Содержание 

курса разработано на основе дидактических принципов системы Л.В. Занкова. Программа 

предъявляет высокие требования к интенсивности мыслительной деятельности. Насыщенность её 

содержания теоретическими знаниями диктуется не только принципом обучения на высоком 

уровне, но и прохождением материала быстрым темпом. Большое значение на всех этапах обучения 

имеет новая содержательная линия «Развитие речи». Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. 



 

Основу гуманитарного образования выполняет курс литературы, построенный на изучении 

образцов русской классической литературы 19-20 веков. Именно этот курс поднимает философские, 

нравственные, эстетические, психологические проблемы, решение которых имеет определяющее 

значение для формирования ценностных ориентиров личности. Литературное чтение 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника, на развитие нравственных и эстетических чувств школьников, способного к творческой 

деятельности. 

       Литературное чтение в 1-4 классах ведется по программе Свиридовой В.Ю..  Содержание курса 

разработано на основе дидактических принципов системы Л.В. Занкова. С целью осуществления 

гуманитарного развития личности, формирования представлений о главных гуманитарных 

ценностях вводится дополнительно 1 час за счёт вариативной части учебного плана во 2-4 классах. 

        Реализация регионального компонента литературного образования осуществляется гимназией 

за счёт обогащения федерального компонента значимой информацией, предоставляющей 

возможность в рамках усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ, получить представление о словесном искусстве Дона и его роли в становлении и 

духовном развитии донского многонационального населения.   

Учебный предмет иностранный язык изучается со второго класса, представлен УМК 

«Английский с интересом», где усилена содержательная линия развития речевой деятельности, что 

позволит формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении 

и письме; развивать  речевые способности младшего школьника. 

Предмет математика реализуется через программу И.И. Аргинской. Изучение математики 

направлено на овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения, математической речи. В содержание курса включены не только основные вопросы 

базового уровня, но и вопросы, расширяющие его. Значительно расширена линия числа, 

алгебраическая и геометрическая пропедевтика. Предусмотрены задания, которые позволяют 

учителю организовать дифференцированный личностно-ориентированный подход в обучении 

математике.  

 Интегрированный курс «Окружающий мир» составляют предметы: «Окружающий мир», 

«ОБЖ». Курс «Окружающий мир» реализуется через программу Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казакова. 

Данный курс разработан в соответствии с психолого-педагогическими основами системы обучения, 

нацеленной на достижение оптимального общего развития школьников. Представление широкой 

картины мира с её внутренними взаимосвязями между различными областями знания является 

ключевым требованием системы общего развития школьников. Особенностью курса является его 

подчинение логике развития жизни на Земле. Отбор содержания предмета осуществляется на 



 

основе сочетания мироведения и краеведения, что позволяет осуществлять пропедевтический курс 

истории. 

Региональный компонент по окружающему миру  преподаётся в рамках соответствующих 

учебных предметов за счет обогащения федерального компонента значимой региональной 

информацией, предоставляющей обучающимся возможность в рамках усвоения обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ, получить представление о природных 

условиях, культуре, экономике, историческом прошлом Ростовской  области. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к 

эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет изобразительное искусство изучается отдельно по программе Н.Б. Неменского. Предмет 

музыки осуществляется по программе Е.Д. Критской. 

Учебный предмет «Технология» осуществляется по программе Н.А. Цирулик (1-2 класс), 

Т.Н. Просняковой (3-4 класс), формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов ( математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика, что 

создает условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости и вариативности 

мышления школьников.  

Учебный Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. На увеличение двигательной активности 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания увеличилось общее 

количество часов в 1 – 4 классах (3 часа в неделю) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889). 

Часть Базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа жизни, 

элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. 



 

Часть Базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, наполняя его 

содержательную часть курсами: ритмика, информатика как самостоятельный курс.  

В I классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, отсутствует. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательного процесса, во 2-4 

классах использовано на: 

 обеспечение регионального компонента содержания начального образования; 

 организация курсов, в которых заинтересован сам обучающийся, его родитель, 

образовательное учреждение. 

Раздел «Внеурочная деятельность» реализует в полной мере требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и обеспечивает работу по 

направлениям: 

  спортивно-оздоровительное  

  духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

  социальное 

  общекультурное 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной деятельностью, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей,  и реализуются в различных формах деятельности, 

отличных от урочной системы обучения. В рамках внеурочной деятельности проводятся экскурсии, 

олимпиады, конференции, конкурсы, показательные выступления, выполнение поисковых, научных 

и социальных исследований и проектов. 

Базисный учебный план  является  одним из оснований финансирования  школы. 

В учебном плане школы соблюдаются требования федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, отражены особенности регионального и школьного 

компонентов. 

 

 

 



 

Учебный план (недельный)  

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

 «Средняя школа № 4» 

на 2016 -2020  годы 

 

Предметные  области Учебные предметы    

                                                              

Классы 

Количество часов в неделю 

I 

а,б 

II 

а,б 

III 

а,б 

IV 

а,б 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при пятидневной учебной неделе 

 

 Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 

21 23 23 23 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением  и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 



 

-полезную и досуговую деятельность  учащихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

деятельности; 

 

оздать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной  

деятельности; 

 

 

льного общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 

 

Исходя из этого, в ОУ были проведены мероприятия для создания  системы  внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

-разработка локального акта «Об организации  внеурочной деятельности»; 

 -составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 -подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

-разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;  

-материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

-информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

-выбор модели внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 



 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Организация внеучебной деятельности 

Компонент 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

 

 

 

 

Условия 

- региональные особенности; 

- социо – культурная ситуация ОУ; 

- системы и структуры педагогической деятельности в ОУ;  

- стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, 

родителей; 

- материально – техническое оснащение и информационно –  

технологическое обеспечение ОУ. 

 

Цели 

- способствовать личностному становлению учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся,  

предоставить возможность реализации себя в различных видах  

деятельности.  

Мотивация Переход системы образования на системно – деятельностную  

парадигму. 

Содержание Направления внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное. 

Технологии -дифференциация по интересам;  

-информационные и коммуникационные технологии;  

-игровые технологии;  

-обучение на основе «учебных ситуаций»;  

-социально – воспитательные технологии; 

-технология саморазвития личности учащихся.  

Средства Образовательная среда: учебные и игровые пространства.  

Результаты Развитие личности учащегося, формирование «компетентности  к  

обновлению компетенций»: 

 - формирование опорной системы знаний, предметных и   

 универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 - воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с  целью 



 

решения жизненных задач;  

 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

 

Наше образовательное учреждение выбрало модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации  внутренних ресурсов образовательного учреждения  и учреждений 

дополнительного образования. 

При организации  внеучебной  деятельности обучающихся задействованы  собственные педагоги 

(школьный библиотекарь), а также социальные партнёры (учреждение  дополнительного 

образования  Детская Школа искусств).        

         Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям.  

       В ОУ внеурочная деятельность  представлена  следующими  направлениями: 

 Внеурочная деятельность  

направление форма 

органи

зации 

название Количество часов в неделю 

I II III     IV 

общеинтеллектуальное кружок  «Занимательная информатика» 

«Занимательный русский язык» 

«Занимательная математика» 

Проектная среда Перволого 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

спортивно-

оздоровительное 

индиви

дуальн

о-

группо

вые 

«Ритмика» 

«Шахматы для начинающих» 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 



 

заняти

я 

                                                                       Всего 4 5 6 4 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Созданные в нашем образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СШ № 4  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения и в соответствии с документами: 

Лицензия–номер  0133/01774, выдана 31 января 2014 года инспекцией  Тульской области по 

надзору и контролю в сфере образования (Приказ инспекции Тульской области по надзору и 

контролю в сфере образования   от 31 января 2014 г. № 47) 

Приложение  к лицензии номер 0133/01774 

Свидетельство о государственной аккредитации №0134/00899 от 25.04.2014 г. выдано 

инспекцией  Тульской области по надзору и контролю в сфере образования (Приказ инспекции 

Тульской области по надзору и контролю в сфере образования   от 25 апреля  2014 г. № 303) 

 

 Для учителей и заместителя директора, школьного психолога и социального педагога   

разработаны должностные инструкции с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником (на основании 

договора  с ГУЗ  ЩРБ), работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Должность:руководитель образовательного учреждения. 

Мишина Ольга Викторовна 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 



 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 10 

лет 

Должность:куратор начальной школой. 

Соломахина Наталья Михайловна 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки « «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях и стаж 

работы 27 лет. 

Должность:учитель. 

Дёмина Валентина Николаевна, Зайдуллина Елена Александровна. Должностные 

обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»  и стаж работы 10 лет. 

Должность:социальный педагог. 

Дранчак Светлана Владимировна 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность:педагог-психолог. 

Мамонтова Инна Владимировна 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 



 

Должность:воспитатель. 

Дёмина Валентина Николаевна, Зайдуллина Елена Александровна. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность:педагог дополнительного образования. 

Алхимова Татьяна Сергеевна, Осипова Ирина Михайловна  

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка,  

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Тимофеева Людмила Борисовна 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование  

Должность:заведующий библиотекой. 

Тимонина Любовь Вячеславовна 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность:лаборант 

Якушина Елена Александровна 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 

специальности  3 года. 

Должность:главныйбухгалтер. 

Мосолова  Светлана Евгеньевна 



 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное (экономическое) образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера 15  лет 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Педагогический состав своевременно проходят профессиональную переподготовку. 

Заместитель. Директора и учителя периодически проходят курсы повышения квалификации при 

ГОУ ДПОТО «ИПКи ППРО ТО» по направлению «Обновление структуры и содержания 

начального общего образования в условиях введения ФГОСначального общего образования» в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России по применению Порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также методикой оценки 

уровня квалификации педагогических работников (письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-

339). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы  включают  следующие мероприятия: 

№ Мероприятие  Место Сроки  участники 



 

п/п проведения 

1. Выступление на областном круглом столе 

«Введение ФГОС в начальной школе: 

проблемы.пути решения» 

ГОУ ДПО 

ТО «ИПКи 

ППРО ТО» 

Ноябрь  Учителя 

начальных 

классов, зам. по 

УВР 

2. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Реализация ФГОС НОО: опыт, проблемы, 

перспективы» 

г. Москва, 

НМЦ               

«Л.В. Занкова» 

октябрь Учителя 

начальных 

классов, зам. по 

УВР, директор 

3. Региональная базовая площадка 

«Формирование информационной 

культуры школьника средствами системно-

деятельностного подхода в условиях 

введения ФГОС» 

МБОУ  

СШ №4 

2 

полугодие 

Учителя 

начальных 

классов, зам. по 

УВР 

4. Выступление на 19 областных занковских 

чтениях «Реализация нового 

образовательного стандарта: потенциал 

системы Л.В. Занкова» 

ГОУ ДПО 

ТО «ИПКи 

ППРО ТО» 

апрель Учителя 

начальных 

классов, зам. по 

УВР 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий плана методической работы 

осуществляются в разных формах: 

 совещания при директоре; 

 заседания педагогического и методического советов; 

 размещение  на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. 

д. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в нашей школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 



 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное; 

 групповое, на уровне класса; 

 групповое на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. (она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года); 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрациейшколы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

 

 Финансовое обеспечение 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 

государственных (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 (35168,42 руб.) 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 школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений 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. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива  



 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств  на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы  и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 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.
1
. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• 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 

образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

                                                           
 



 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

:Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

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

учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и являются объектами 

регламентирования.  

В качестве регламентов выступают Перечни учебного оборудования начальной школы 

(Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и 

компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 

03-417; Требования к оснащению  учебных и административных помещений образовательного 

учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования). 

В соответствии с Перечнем основными компонентами  учебного оборудования являются: 

 – книгопечатная продукция ( наличие  индивидуальных комплектов учебников – 29 штук и 

дополнительной учебной, информационной литературы в школьной библиотеке); 

 –  печатные пособия; (тетради на печатной основе – 29 комплектов, таблицы, плакаты, схемы) 

 – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде( СД-диски, ДВ-диски с 

программным обеспечением) ; 

 –  технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

– игры и игрушки; 

–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

–  натуральные объекты. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение МОУ СОШ №4, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, освещением, 



 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с детскими рабочими местами (15 школьных столов) и 

автоматизированным  рабочим  местомучителя; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещением  библиотеки; 

• актовым залом; 

• спортивным залом, оснащённым игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами.. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно- методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

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. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (плакаты, стенды); 



 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях(диски, карты 

флеш-памяти); 

• 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 ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать 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 (Тульский колледж экономики, права и   информатики) 

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 (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) 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 школы; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

•  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); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, управления объектами,  программирования; 

• 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; 

• 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 расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства Интерактивная доска 01.05.2017 

II Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности. 

 

В течение года 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

01.09.2016 г. 

 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

Результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

01.09.2016 г. 

 



 

информационной 

среде 

обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

Рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

01.10.2016 г. 

VI Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

01.09.2016 г. 

 

УМК, используемые в МОУ СОШ №4 

№ 

п/п 

Авторы Название учебных и 

методических изданий 

Выходные данные 

1 Н. Нечаева,                                   

К. Белорусец 

Н. Нечаева «методические 

рекомендации к курсу 

«Обучение грамоте»                                 

«Азбука» 

 

Методическое пособие 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

2 Н. Нечаева 

 

Н. Нечаева 

«Методические 

рекомендации к курсу 

«Русский язык» 

 

«Русский язык» 

«Тетради по русскому языку»                   

(4 части) 

Методическое пособие 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

3 Н. Нечаева,                                   

К. Белорусец 

«Я читаю?, Я читаю!,  Я 

читаю.» тетради по чтению к 

«Азбуке» 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

4. В. Свиридова 

 

 

«Литературное чтение» 

учебник 

Хрестоматия по литературному 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

Издательство «Учебная 



 

чтению 

Методическое пособие 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

5. И. Аргинская,                               

Е. Бененсон 

 

О.В. Федоскина 

«Примерное 

планирование уроков 

математики» 

«Математика» - учебник для 1 

класса, 

 

Методическое пособие 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

 

 

6. Е. Бененсон, 

Л. Итина 

«Рабочие тетради по 

математике» 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

7. Н. Дмитриева, 

А. Казаков 

Н. Дмитриева, 

А. Казаков  

«Методические 

рекомендации к курсу 

«Окружающий мир» 

«Окружающий мир» учебник 

для 1 класса 

 

 

Методическое пособие 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

8. Н. Дмитриева, 

А. Казаков 

«Рабочая тетрадь  к учебнику 

окружающий  мир  

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

9. Г. Ригина «Учебник  для 1 класса» 

«Рабочая тетрадь для 1 класса» 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

10. Н. Цирулик, Т. 

Проснякова 

«Технология. Умные ручки» 

учебник для 1 класса 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

11. С. Ашикова «Изобразительное искусство» 

учебник для  1 класса 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров» 2016 г. 

12. В. Шаулин, Н. Доманина  «Физическая культура» 

учебник 1-4 классы 

Издательство «Учебная 

литература», издательский дом 

«Фёдоров»2016 г. 



 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ п/п Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1 «Обучение грамоте» по системе                      

Л.В. Занкова 

Обучение грамоте Издательство «Учитель» 

2016 г. 

2 «Образовательные программы и 

стандарты» 

Тематическое 

планирование по системе 

Л.В. Занкова 

Издательство «Учитель» 

2016 г. 

3 «Литературное чтение. Поурочные 

планы»  по системе  Л.В. Занкова 

Литературное чтение Издательство «Учитель» 

2016 г. 

4. «Повторение и контроль знаний по 

математике» 1-2 класс 

Математике  Издательство «Планета» 

2012 г. 

5. «Русский язык. Поурочные планы»  по 

системе  Л.В. Занкова 

Русский язык Издательство «Учитель» 

2011 г. 

6. «Начальная школа. Система оценки» Сборник пособий Издательство 

«Просвещение» 2011 г. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта 

01.09.2016 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

01.09.2016 г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

01.09.2016 г. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

01.09.2016 г. 



 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

01.09.2016 г. 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

01.09.2016 г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта 

01.09.2016 г. 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии со Стандартом 

 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

01.09.2016 г. 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

положения о формах получения образования; 

01.09.2016 г. 



 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

01.09.2016 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

01.09.2016 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

Стандарта 

01.09.2016 г. 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

01.09.2016 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

01.09.2016 г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

01.09.2012 г. 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

01.09.2016 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

01.09.2016 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

01.09.2016 г. 



 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

01.09.2016 г. 

V. Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

01.09.2016 г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

01.09.2016 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

01.09.2016 г. 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

01.09.2016г. 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— о использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

 

01.09.2016г. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

01.09.2016 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

01.09.2016 г. 



 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

01.09.2016 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

01.09.2016 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

01.09.2016 г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

01.09.2016 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

01.09.2016 г. 

 

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении, закрепляется на весь его период 

за одним учителем и за одним классом. Занятия музыкой могут проходить  в кабинете  музыки, 

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

физкультурой – в спортивном зале школы. 

Требования к оснащению  административных помещений образовательного учреждения 

начального общего образования 

Оснащение административных помещений образовательного учреждения начального общего 

образования –  часть инфраструктуры управления образовательным процессом в начальной школе, 

а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. Административные помещения 

– учительская комната, кабинеты администраторов начального образования   должны быть 

площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, 

средоточием педагогической, психологической, другой сопутствующей  информации.  Здесь все 

должно располагать к вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями,  в 

минуты отдыха – к динамичной релаксации.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4» 

 

______г. Щекино______      «___»_____________20__г. 

(место заключения договора)           (дата заключения договора) 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4»  

(полное наименование организации) 

(в дальнейшем – Школа) 

 на основании лицензии № 0133/01774, выданной Инспекцией  Тульской области по надзору  

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

и контролю  в сфере образования на срок с «31» января 2014 г. до бессрочно, и свидетельства о 

государственной аккредитации № 0134/00899 выданного Инспекцией  Тульской области по 

надзору и контролю  в сфере образования на срок с «25» апреля 2014г. до «25» апреля 2026г. 

 (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

в лице руководителя Мишиной Ольги Викторовны, действующего на основании Устава 

    (Ф.И.О.) 

с одной стороны, и ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем – Родители) с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора, форма обучения и срок освоения образовательной программы 

1.1 Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимися права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих уровней: 

__________________________основного общего образования _____________________________ 

(начального, основного и среднего общего образования) 

1.2 Форма обучения – очная. 

1.3 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет пять лет. 

  

2. Обязанности и права Школы 

2.1 Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих уровней: _________основного общего образования _________ 

(начального, основного и среднего общего образования) 



 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2 Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных программ 

Школы __основная образовательная программа основного общего образования__  в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3 Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и Устава 

Школы. 

2.4 Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.5 Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение обучающимися образовательных программ Школы. 

2.6 Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу. 

2.7 Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в 

Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, 

если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью Школы. 

2.8 Школа принимает на себя обязательства по организации питания и периодических медицинских 

осмотров, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны и 

доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных  образовательных услуг. 

2.9 Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

обучающихся и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося. 

2.10 Школа создает условия для занятия обучающимися  физической культурой и спортом. 

2.11 Школа устанавливает требования к одежде. 

2.12 Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 

учредительными документами Школы, уставом, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать 

Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.13 Школа обязуется осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточной аттестации и 

поведения обучающихся, в доступной форме информировать о его результатах Родителей и 

обучающегося. 

2.14 Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить обучающемуся бесплатный доступ 



 

к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных 

программ. 

2.15 Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.16 Школа вправе в случае нарушения обучающимся  устава, правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся 

меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 

актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении 

к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания. 

 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1 Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся общего 

образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы;  

 обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося. 

3.2 Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и соблюдать 

правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Школой и обучающимся и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

3.3 Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4 Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному 

руководителю об их изменении. 

3.5 Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 

руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося 

или его отношению к получению общего образования. 

3.6  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7 Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8  Родители вправе выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования, в том числе семейное образование и 

формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой. Если Школа не имеет условий 



 

для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то 

Учредитель оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных организациях. Родители вправе с учетом 

возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному 

учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9 Родители вправе требовать предоставление обучающемуся общего образования на родном 

языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования на родном 

языке, выбранном Родителями и обучающимся, то Учредитель оказывает содействие Родителям и 

обучающемуся в получении общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

организациях. 

3.10 Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

 получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося;   

 не позднее чем за 2 недели получать в доступной форме информацию о намерении Школы 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении 

проверки в отношении обучающегося; 

 быть принятым руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педагогического совета по вопросам, касающимся обучающегося; 

 знакомиться с содержанием образовательного процесса; 

 получать  информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласите на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающегося. 

3.11 Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

 входить в состав органов самоуправления Школы; 

 вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, 

о режиме работы Школы и т.п.; 

 в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком. Расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Школы; 

 в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или 

имеют право принимать участие; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

3.12 Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 

требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 



 

3.13 За неисполнение или ненадлежащее исполнение родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

4.2 Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям 

и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по 

завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другую образовательную 

организацию. 

4.3 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 

приказа о зачислении обучающегося. 

4.4 Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11 считаются выполненными, если 

они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5. Подписи и реквизиты сторон 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 4» 

301247 

Тульская обл., г. Щекино 

ул. Спортивная, д.20 

Тел.: 8(48751)4-49-51 

e-mail: sh-shkola4@tularegion.org 

 

Директор школы:_________ О. В. Мишина 

 

Родители 

Ф.И.О. ___________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: _________________________________ 

выдан ___________________________________  

Телефон: _________________________________ 

e-mail: ___________________________________ 

 

Подпись ___________  ____________________ 
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	-разработка локального акта «Об организации  внеурочной деятельности»;
	-составление перечня программ внеурочной деятельности;
	-подбор кадров для проведения внеурочных занятий;
	-разработка   рабочих программ внеурочной деятельности;
	-материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
	-информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
	-выбор модели внеурочной деятельности.
	Лицензия–номер  0133/01774, выдана 31 января 2014 года инспекцией  Тульской области по надзору и контролю в сфере образования (Приказ инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования   от 31 января 2014 г. № 47)
	Приложение  к лицензии номер 0133/01774
	Свидетельство о государственной аккредитации №0134/00899 от 25.04.2014 г. выдано инспекцией  Тульской области по надзору и контролю в сфере образования (Приказ инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере образования   от 25 апреля  2014 г...




