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Основная  образовательная программа начального общего образования ( ООП) – это 

программный документ, на основании которого определяется содержание к 

организации образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Данная  программа начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная» школа №25 г 

Читы, действующего на основании лицензии, Устава образовательного учреждения, 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной  программы ( утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 3730,  с учётом  типа и вида 

школы, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Данная программа разработана  коллективом педагогов, родителей, рассмотрена и 

принята Педагогическим советом школы ( протокол №  1   от  26.082016   ) 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу вносились 

изменения и дополнения. 

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 

от 22.09.2011 г. Внесены изменения в структуру основной  образовательной 

программы, в содержание разделов. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Основная цель (миссия) МБОУ СОШ №25 – способствовать становлению 

социально ответственной, критически мыслящей поликультурной личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору 

в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его продолжению 

в течение всей жизни.  

Культурная миссия МБОУ СОШ  № 25 реализуется  в следующих 

направлениях: 

- школа как культурная система ценностей, глубоко связанная с культурными 

традициями края, Родины;  

- школа как открытая культурная система с одной стороны, постоянно 

вбирающая в себя ценности современного мира, взаимодействующая с ним, с другой 

стороны — содействующая культурному развитию социума; 

- школа как культурная среда развития личности, представленная мно-

гообразием личностно-ориентированных субкультур;  

- школа как поликультурное пространство развития; 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – 

опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной 

открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. 

 Единственный и абсолютный в своем значении предмет начального общего 

среднего образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его 

человеческие и гражданские качества. Уровень социальной и культурной зрелости 

выпускника, степень проявленности его творческих способностей есть абсолютный 

критерий качества образования. 

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, 

так и содержательно-деятельностную составляющие этой миссии для   МБОУ СОШ 

№25, выступает образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в 

нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную 
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деятельность достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их 

помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования 

именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее 

актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе.  

Мы определяем  образовательную программу  МБОУ СОШ №25 как 

свободную форму гражданского контракта между обществом (т.е. родителями) и 

образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно развития тех 

или иных компетентностей учащихся. Поэтому при формировании основных 

направлений  части учебного плана школы формируемой участниками 

образовательного процесса  учитываются интересы обучающихся и их родителей. 

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и 

анализ ее результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу 

для оценки вклада каждого педагога в учебные и внеучебные достижения детей.   

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Программа учитывает характерные для младшего школьного возраста ( от 6.5 

до 11 лет) новообразования  в жизни ребёнка, связанные: 

•с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

•с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

•с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

•с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
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взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

•с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

•с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

         Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип 

смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип 

овладения культурой).  

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, 

принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Общая характеристика ОУ представлена в Информационной карте ( см. 

Приложение 1) 

К числу планируемые результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 
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• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов), 

- технологию развития критического мышления. 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 25 предусматривает: 

•достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Администрация МБОУ СОШ № 25  обеспечивает ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

•с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  учреждении; 

•с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования,  закрепляются 

в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Сроки освоения основной образовательной  программы 

Наименование образовательных программ Ступень Нормативный срок освоения ООП 

Основная образовательная программа  

начального общего образования 

Начальная 

школа 
4 года 
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1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты- действия- познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные, преломленные через специфику содержания определённых 

предметов, которыми должен овладеть учащийся в ходе обучения  в начальной школе. 

Данные результаты рассматриваются согласно целям, описывающим определённую 

группу результатов и являются содержательной и критериальной основой для  

разработки программ учебных предметов и учебно – методической литературы. 

Первая группа результатов характеризует уровень освоения опорного учебного 

материала, т.е. включена такая система знаний и учебных действий, которая 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе. Данные учебные 

действия и знания должны быть освоены подавляющим большинством учащихся. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащегося, ведётся с помощью знаний базового уровня. Планируемые 

результаты данной группы приводятся в разделе «Выпускник научится». 

Вторая группа результатов, характеризуется целями, которые определяют систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему знаний. Уровень достижения данных результатов 

могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. Данные результаты определены в раздел  

«Выпускник получит возможность научиться» 

В результате изучения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
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учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты(см. Приложение 2). 

Планируемые результаты составлены согласно требованиям ФГОС и являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам ( 

см. Приложение 3). 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один 

из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов  предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
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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, установлению 

аналогий, отнесению 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. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, внеклассной работы по предмету, мониторинга сформированности 

основных учебных умений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у  

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

самоопределение- сформированность внутренней позиции обучающегося- 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
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российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование- поиск и установление личностного смысла(т.е. «значение 

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 моральной дилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательных и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Предметом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы- 

система заданий различного уровня сложности по чтению. Русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, литературе и 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

отражают специфику основных образовательных результатов на разных ступенях 

обучения. 

1. Требования к результатам начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов на этой ступени обучения. 

2. Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным 

предметам. 

3. В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных 

действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения 

образования в основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою 

деятельность с целью решения учебных задач. 

4.    Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных программ 

являются: 

основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и 

формата итоговой оценки; 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

■ осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

■ желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию; 

■ инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

■ математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего 

последующего обучения. 
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Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 

■ успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной 

школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 

продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

■ успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов 

начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 

класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об 

аттестации учителя, который ведет данный класс; 

Процедуры оценивания 

Для получения более объективной и полной картины об освоении 

образовательных программ разработана система контроля, распределенная по 

годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает 

стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных этапах 

обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости 

диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно 

для выявления тенденций изменений в образовании предусмотрено проведение 

мониторинговых исследований по специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, 

например, об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или 

темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об 

оказании необходимой помощи в обучении. 

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования 

осуществляется путем проведения специальных социально-педагогических 

исследований, осуществления итоговой аттестации учащихся, организации 

мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы достижений 

учащихся. 

Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 

процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования    
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включает: 

 проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

 тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

 представления выпускниками начальной школы  портфолио - пакета, 

свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается 

их уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также 

должны быть учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой 

деятельности. 

Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения 

разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная информация 

выдаётся только на уровне образовательного учреждения при аттестации учащихся, а 

также для информирования учащихся, учителей и родителей учащихся об 

индивидуальном прогрессе для принятия решения о траектории обучения и ее 

коррекции. 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений 

учащихся. Портфолио. 

В системе оценивания на начальной ступени обучения будет использоваться 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая 

включает разнообразные методы оценивания: 

V Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники 

чтения и письма, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений, 

или за развитием навыков учения и др.), 

V оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ; 

V оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, 

протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом 
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связать с достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также 

портфолио, выставки и презентации крупных целостных законченных работ, 

отражающие результаты усилий, затраченных детьми на протяжении   длительного   

времени   и   требующих   для   своего   выполнения 

активизации различных сторон учебной деятельности - от навыков организации 

своего процесса учения до отражения уровня освоения формальной системы знаний. 

Условия выполнения итогового оценивания на основе результатов внутренней , 

накопленной за четыре года обучения, оценки 

Первое условие относится к возможности независимой перепроверки результатов 

иными лицами (например, родителями или инспектором). Тогда все (или наиболее 

значимые) промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. 

Учитель по первому требованию предъявляет эти результаты любому 

заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями 

запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать 

правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую 

квалификацию в области использования внутренней системы оценивания, 

выстроенного на критериальной основе. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

его/ее учебной деятельностью, должны входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому 

языку;  дневники читателя; по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

а. отдельные листы наблюдений, 

б. оценочные листы, 

 выполнения отдельных видов работ,  
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 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 

 результаты тематического тестирования;  

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы  итогового тестирования и результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе. 

Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки    на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения 

информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение 

основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной 

области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные 

навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также 

данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы 

наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, 

результаты промежуточных проверочных работ (результаты тестирования) и 

различные папки работ учащихся - составляющих портфолио. 

В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или 

даже фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету 

(если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или 

если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и 

очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных 

обстоятельств пропустил значительные моменты в обучении и иных аналогичных 

случаях. 
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Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом,  

чтобы у учителя  еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 

Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей 

полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все 

полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным задачам, 

отрабатываемым в ходе обучения. 

Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов 

своей проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников 

и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения 

(упрощенный аналог курсовой различные учебные роли, первичные навыки 

организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения 

небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, 

на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, 

так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика, окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается (см Приложение 4)  

Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения 

программы начального образования 

При разработке подходов к определению структуры и содержания измерительных 

материалов основные усилия должны быть направлены на повышение объективности 

и надежности оценки образовательных достижений учащихся. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при 

реализации следующих принципов при их разработке: 

-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям, с 
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которыми проводятся оценочные процедуры; 

-учет   требований   технологичности   массовых   процедур   для   разработки 

инструментария мониторинговых исследований; 

- оптимизация требований технологичности и аутентичности; 

- сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки; -

адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям; -необходимость 

экспериментальной проверки измерительных материалов с целью определения 

содержательной валидности и надежности проверочных заданий и работы в целом, а 

также критериев определения оценок; -недопустимость использования заданий, 

которые могут дискриминировать испытуемых по какому-либо основанию (гендерные 

, этнические различия, политические взгляды и др.); 

-ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития 

общеобразовательной школы. 

Специфика проверочной работы включает: 

1. Назначение работы 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

3. Структура проверочной работы. 

4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и 

в каждой части по типам заданий 

5. Распределение    заданий    проверочной    работы    по    содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности.    На  выполнение   проверочной  

работы отводится 45 минут. 

6. План проверочной работы. 

7. Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  работы  в целом. 

8. Дополнительные материалы и оборудование. 

9. .Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо) 

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 



 21 

на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального  общего 

среднего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем 

школьном возрасте; 

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

          Цель программы: 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий  

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. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 
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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 семьи как первой 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.  
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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.  

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы 

Целью Образовательной системы  МБОУ СОШ №25 школы  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;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  
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– 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. МБОУ СОШ № 25 

накопила 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.  

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Одно из ключевых понятий предметных программ  – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 

результатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания. ( см. Приложение 5) 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразов

ание 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

 смысловое 

чтение, 

моделирование, 

выбор наиболее 

широкий спектр 

источников 
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устной речи в 

письменную) 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

эффективных 

способов 

решения задач 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  
 

 

 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). 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. 
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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. 

– 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.), 
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– 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.  

Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и 

типовые задания для их формирования. ( см. Приложение 6) 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Проблема преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в общеобразовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу основного общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего ( полного) образования и наконец 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные  возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые  ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент 

поступления в школу ( при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Для МБОУ СОШ №25 эта проблема актуальна, т.к. в школу поступают  дети из 

разных ДОУ города. (см. Приложение 7) Проблема преемственности –это в первую 

очередь трудности при переходе обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

 Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. 

 Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее  в себя физическую и 

психологическую готовности. 

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

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает  в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой стороны развитие любознательности и умственной активности. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода –ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

обусловлены причинами: 

 Необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения; 

 Совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие 

школьники, со сменой ведущей деятельности; 

 Недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития, и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности ( мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Все компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного  

образования- формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

В МБОУ СОШ №25 имеются  наработки  как с учащимися 1-х классов в 
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адаптационный период, так и с учащимися 4-х классов при переходе в 5-й класс.  

Формирование умения учиться школа начинает осуществлять с детьми дошкольного 

возраста, при организации курсов предшкольной подготовки. Сотрудничество с 

учителями предметниками  взаимопосещение уроков. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы отдельных учебных предметов соответствует выбранному УМК и 

федеральному перечню учебников. 

В МБОУ СОШ №25 образовательный процесс осуществляется по двум УМК «Школа 

России» и  « Развивающей системе Школа 2100», библиотечный фонд комплектуется 

соответствующими  учебными пособиями. (см. Приложение 8 ) 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом особенностей образовательного учреждения и опыта 

воспитательной работы в гражданско-патриотическом направлении.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

- создание педагогических условий, обеспечивающих удовлетворение адекватных 

потребностей социума и потребностей, формирование и  развитие духовно-

нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения на основе этнокультурных традиций и  адаптированной к жизни в 

современных условиях.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре любого народов;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
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— воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации  — социальными партнерами школы: Родителями, советом отцов,  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

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

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 
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выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира  

 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

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

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
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Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы  МБОУ СОШ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г Читы  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край, малую родину и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная 

форма гражданского общества. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей 

Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – 

как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 Реализация целевых установок средствами УМК 

В содержании  УМК реализуемых в МБОУ СОШ №25 заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России».  

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников  в детях воспитывается благородное отношение 
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к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.(см Приложение 9) 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Программы внеурочной деятельности предлагают детям 

для выбора различные социально значимые проекты 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы. 

Работа школьных агидбригад по актуальным вопросам : «Помни правила 

движения», « В стране Здоровья» и другие 

Сотрудничество с разными городскими культурно- досуговыми учреждениями: 

кинотеатры, музеи, драматический и кукольный театры, филармония, училище 

культуры на ряду с этим в школе сложился свой календарь традиционных 

мероприятий  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

•        сентябрь (День знаний); 

• октябрь (Посвящение в ученики, День пожилых людей); 

• ноябрь (День матери); 

• декабрь (Наши права); 

• январь (Рождество Христово); 

• февраль (День Юного героя-антифашиста, месячник патриотического 

воспитания ); 
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• март (Праздник мам); 

• апрель (День Земли, День птиц, День первого полёта человека в космос); 

• май (Последний звонок, День Победы); 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

Школа сотрудничает с музеями города Краеведческим, Музеем Боевой славы, 

позволяющие учащимся: изучать символы российской государственности и символы 

родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, осваивать культуру общения и взаимодействия с  учащимися и 

педагогами других образовательных учреждений; эстетические ценности красоты, 

гармонии,  ценности здорового образа жизни.  

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники 

школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 
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— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, социальных 

партнеров, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, 

решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на 

себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения 

проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет 

происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.д. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День 

здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, посвящение в 

ученики, Рождественские праздники, театральные постановки ко дню учителя и дню 

мамы и т.п. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
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школьных акций в школе и т.д. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Рассматривается три уровня воспитательных результатов: 

Первый уровень- приобретение школьником социального знания ( знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе; 

Второй уровень-получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества; 

Третий уровень- получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. (см. Приложение 10) 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся МБОУ СОШ №25 - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

 Концепция УМК «Школа России».  

 Концепция « Образовательной системы Школа 2100» 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 
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неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

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

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы: создание педагогических условий для сохранения и развития 

здоровья учащихся на основе выработки и закрепления здоровьесберегающих 

психофизических навыков и формирование экологической культуры учащихся. 

Задачи : 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

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

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Данная программа составлена с учётом факторов оказывающих существенное 

влияние на здоровье детей: 

 Неблагоприятные экологические условия; 

 Несоответствие условий обучения санитарно-гигиеническим требованиям; 

 Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 Снижение уровня медицинского контроля за состоянием здоровья 

школьников; 

 Недостаточная культура семьи в вопросах здоровья. 

На основе медицинских осмотров и изучения карт учащихся МБОУ СОШ №25 

проведён анализ состояния здоровья учащихся: 

- наблюдается положительная динамика практически здоровых детей в школе. 

- снижение числа учащихся с нарушением осанки, заболеваниями желудочно- 

кишечного тракта и стабилизацией остальных показателей. 

Этому способствует то, что коллектив МБОУ СОШ №25 активно решает 

задачи интеграции образовательного и оздоровительного процессов, 

формирования здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья 

школьников. 

На основании полученных данных выбраны основные направления 

здоровьесберегающей среды МБОУ СОШ №25 ( Приложение 11) 
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Обязательным в работе по здоровьесбережению является развитие системы 

информирования субъектов образовательного процесса о состоянии здоровья 

школьников и изменений условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, а также активизации информационно- просветительской деятельности. 

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ СОШ №25 

 Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и труда учащихся; 

 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 Организацию качественного горячего питания (Программы «Здоровое 

питание»); 

 Оснащённость кабинетов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 Наличие лицензированного медицинского кабинета; 

 Наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися и их 

родителями ( учителя физической культуры, медработник, социальный 

педагог, психолог). 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать двухразовое горячее 

питание в урочное время. Горячим питанием обеспечиваются 100% учащихся. 

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка,  в зимний 

период времени работает ледовый каток. 
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Медицинское обслуживание в школе производится на основании договора с ГУЗ 

Детская поликлиника №5. Школа сотрудничает с медико-социально-

психологическими службами города.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживают классные руководители, социальный педагог, 

учителя физической культуры и медицинский работник на основании договора. 

2. Использование возможностей УМК  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России» и «Школа 2100»  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

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

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

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

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

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

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

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
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ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? 

(2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных 

ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» 

(№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан 

к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

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

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

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

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 
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также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников  

в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемые в школе учебно-методические комплексы содержат материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений 

на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 

приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
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нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности 

детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

4 Организация физкультурно-оздоровительной  работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися на уроках 

физкультуры (3 часа в неделю), в секциях; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 
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 организацию 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 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов, экскурсий на природу. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п с 

привлечением различных городских служб.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

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

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках проведения 

мониторингов, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; динамики по результатам ежегодного медосмотра 

учащихся, динамики утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

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

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
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2.5 Программа коррекционной работы в начальной школе 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Цель программа коррекционной работы заключается  создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы. 

Задачи программа коррекционной работы : 

 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; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта 

деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной 

работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса 

(от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  
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Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые  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. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 
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 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

 Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого медико-педагогический консилиум и служба комплексного 
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сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество 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. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический.( см Приложение 12 ) 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный  план начального общего образования 

Учебный план 1-4 х классов, реализующих ФГОС 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя школа №25 

Пояснительная записка 

          Учебный план МБОУ СОШ №25  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Учебный план МБОУ средней школы №25 состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть представлена предметными областями. Образовательная область «Филология» 

включает в себя изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

«Иностранный язык». Изучение русского языка направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания 

о лексике, фонетике, грамматике русского языка, умения правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.                      

         Образовательная область «Математика и информатика» представлена изучением 

предмета «Математика», направлена на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
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логического мышления, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков в решении учебных задач. 

         Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя 

изучение предмета «Окружающий мир», представленного курсом «Окружающий 

мир». Направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 

Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, 

формированию здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. Основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» включает в себя изучение предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Технология» включает изучение 

предмета «Технология»( учебный предмет Информатика в 3 Б  классе введен в 

качестве модуля). Предметная область «Физическая культура» включает в себя 

изучение предмета  «Физическая культура». 

Учебные занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели. 

Применяется использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 

урока по 35 минут каждый; январь — май — по 4 урока по 45 минут каждый).  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся  и домашних 

заданий.  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять для обучающихся 1 класса не более 4 уроков в день и 1 день в 

неделю — не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры.  Для обучающихся 1 

класса наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке. Во 2 и 3  классах 

продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, уроки по 45 

минут.      

В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 

Учебный план составлен по первому  варианту — для образовательных 
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учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке; (Приложение 13 ) 

Режим работы  для учащихся 1-классов 5-дневная  учебная неделя. 

Для 2-4 классов 6-дневная учебная неделя 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. При проведении занятий по 

иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление класса на две группы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

·в 1 классе — 35 минут; 

·во 2—4 классах — 45 минут. 

Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ СОШ № 25 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 

школы, являются следующие документы: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. (в   

редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№ 

144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 

14, 17, 31, 32); 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№142 «О правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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• Приказ Минобрнауки РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010-2011 учебный год»; 

Приказ по МБОУ СОШ №25 «Об обучении учащихся 1-х  классов» 

Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели базисного учебного плана: 

•состав учебных предметов; 

•недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

•максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Список учебной  литературы, рекомендованной (допущенной) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/ 2014 учебный год (приказ Минобрнауки 

РФ от 23.12.2009 №822 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» (Приложение 14) 

 

3.2 План внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения  

В МБОУ СОШ № 25 разработана Программа внеурочной деятельности 

(Приложение 15) 

 

3.3 Система условий реализации ООП НОО  

 

В соответствии  с законом Российской Федерации «Об образовании» федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований,  обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего образования 
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Федеральный государственный образовательный стандарт включает в себя требования 

к условиям реализации ООПНОО, в том числе кадровые, финансовые, материально- 

техническим и иным условиям. 

На специфику учебно-воспитательного процесса школа большое влияние оказывает 

социокультурная среда. Современная школа нацелена на удовлетворение 

потребностей учащихся. Деятельность школы осуществляется с учётом ориентации на 

конкретный  социально-профессиональный состав родителей обучающихся. Принимая 

детей, школа должна иметь достаточно полное представление о том. Откуда они, 

каков их социальный статус. Сбор данных и анализ свидетельствуют о следующем. 

1 Социальный портрет  начальной школы (социальный состав семей учащихся) 

Дети из 

многодетных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

опекаемые малообеспеченные Дети 

группы 

риска 

Социально 

благополучные 

7% 27% 3% 30% 2% 30% 

 

2 Социальный статус родителей  

служащие Индивидуальные 

предприниматели 

рабочие безработные 

15% 5% 65% 15% 

 

3 Образовательный уровень родителей 

неполное среднее среднее средне- 

специальное 

высшее 

20% 25% 25% 30% 

 

3.4 Кадровые условия реализации ООП НОО 

Педагогический процесс в образовательном учреждении осуществляет коллектив 

педагогов в количестве 9 человек учителей начальных классов и 3 учителя 

иностранного языка, 2 учителя физической культуры, 1 учитель музыки. Переход на 

ФГОС нового поколения привел к высокому уровню мотивации педагогического 

коллектива на повышение квалификации, побудил интерес учителей. Курсы 
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повышения квалификации прошли все педагоги (100%). Возраст педагогов начальной 

школы  от 25 до 60 лет. (Приложение 16) 

В составе педагогического коллектива есть педагоги, имеющие почетные звания: 

1 Трифонова М.П. –Почётный  работник общего образования РФ 

2 Денисенко Л.А.-Почётный  работник общего  образования РФ 

Отсутствие педагога- психолога затрудняет работу по ФГОС. 

 

3.6 Финансово-экономические условия реализации ООП 

В школе созданы необходимые условия  для обеспечения прав учащихся на получение 

бесплатного общедоступного образования, что нашло отражение в формировании 

муниципального задания. ( см. Приложение 17) 

Для реализации ООП и программы  развития составлен перспективный план 

хозяйственной деятельности ( см. Приложение 18) 

 

3.7 Материально технические условия реализации ООП 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно- нравственного развитие и воспитание обучающихся; 

-гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

На протяжении многих лет МБОУ СОШ №25 стремится создать не только 

необходимые но и безопасные условия для успешной образовательной деятельности 

детей. Материально – техническое обеспечение –одно из важнейших условий 

реализации ООП. 

Цель: мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 

соответствии с ФГОС – создание современной предметно-образовательной среды 

обучения начальной школы. 

 Материально- технические условия реализации основной образовательной 
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программы начального общего  образования включает учебное и учебно- наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

В качестве их 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 школе выполняются необходимые требования к санитарно-бытовым условиям:  

Централизованное отопление, водоснабжение, канализация, имеется столовая, 

библиотека, большой спортивный зал, кабинеты начальной школы находятся в 

отдельном корпусе  расположены на трёх этажах, имеются хорошие просторные 

рекриации для отдыха детей во время перемен, оборудованы гардеробы, имеются 

отдельные туалеты на каждом этаже. Все кабинеты имеют соответствующее 

оборудование, школьную мебель соответствующую нормам СанПин, компьютер для 

учителя. 

Выполняются требования к пожарной и электробезопасности: имеются планы 

эвакуации, система пожарного оповещения, имеются информационные стенды. 

3.8 Информационно –методические условия реализации ООП  

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав 

призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях 

реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы должны способствовать: 

-переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности; 

-формирование умений работы с различными видами работ, переносу акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности; 

- формирование умений работы с различными видами информации и её источниками; 

-формирование  коммуникативной культуры обучающихся. 
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В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования 

имеются также: книгопечатная продукция, печатные пособия, учебные. При расчёте 

количества необходимого оборудования мы опираемся на рекомендации Концепции 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по 

компонентам учебного и учебно- наглядного оборудования и исходим из средних 

расчётов наполняемости класса ( 25-30 учащихся), разделения их на группы в связи со 

спецификой предмета, учёта назначения объекта, если он демонстрационный ( не 

менее одного экземпляра на класс). 

Для учащихся и педагогического коллектива имеется доступ к Интернету, и 

Дневник..РУ. Педагоги используют услуги сайтов реализуемых программ начального 

общего образования. 
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