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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

начального общего образования МБОУ «ШКОЛА №75»  

города Нижнего Новгорода 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 75 г. Нижнего Новгорода 

Почтовый адрес школы: 603 033, г. Нижний  Новгород,  

Улица Движенцев, 7 контактный телефон: 8(831)221-58- 

Факс: 8(831)221-58-16 

E-mail: sch75nn@yandex.ru 

Сайт: www. Scool75-nn.narod.ru 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального общего обра-

зования МБОУ «ШКОЛА №75» города Нижнего Новгорода  

Государственный 

заказчик про-

граммы 

Департамент образования города Нижнего Новгорода, администра-

ция Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Разработчики 

программы 

Авторы-разработчики: 

Луговая В.В.- директор школы 

Василюк О.Б.- зам.директора по ВР 

Рысина Т.П.- зам.директора по УВР 

Голубина Л.А.- зам.директра по УВР 

Витулина Л.Н.- психолог школы  

Груздева Н.А.- учитель начальных классов 1 категории 

Митягина О.В.-учитель физической культуры 1 категории 

 

Нормативное 

обеспечение раз-

работки основной 

образовательной 

программы обра-

зовательного 

учреждения  

Документы федерального уровня: 

1. Федеральный Закон "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ"  N 273-ФЗ  от 29.12.2012.(принят ГД ФС РФ 

21.12.2012) 

2. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – 

Режим доступа: Сайт ФГОС www.standart.edu.ru 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс]: Утверждена Президентом Российской Фе-

дерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 – Официальный сайт Мини-

стерства образования и науки Российской федерации. – Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального  общего образования (приказ Министерства образо-

вания России (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г.); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утверждённый  приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.09.2011 г.  № 2357 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, утверждённый  приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г.). 

mailto:sch75nn@yandex.ru
http://www.standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства об-

разования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования», зарегистри-

рованный  в Минюсте РФ 6 февраля 2015г. 

9. Приказ Минобрнауки России № 507от 18 мая 2015 года «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства от 6 октября 2009 г. №373» 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.); 

11. - Приказа Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования» (ред. от 08.05.2019); 

12. Примерная основная образовательная программа образовательно-

го учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

13. Письмо Минобрнауки РФ №08-2355 от 14.12.2015 года «Овнесе-

нии изменений в примерные основные образовательные програм-

мы» 

14. Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 года «Овнесе-

нии изменений в федеральный гсударственный образовательный 

стандарт начального общего образования,утверждённый прика-

зом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373» 

Документы регионального уровня: 

15. Концепция и программа регионального экспериментального сете-

вого образовательного проекта «Нижегородская инновационная 

школа» (Приказ Министерства образования Нижегородской обла-

сти от 22.08.2008 № 600). 

16. Письмо МОНО от 17.01.2012 № 316-01-52-76/12 «О введении тре-

тьего часа физической культуры в общеобразовательных учре-

ждениях Нижегородской области» 

Документы уровня образовательного учреждения: 

17. Устав образовательного учреждения; 

18. Локальные акты МБОУ «Школа №75» 

19. Приказы по основной деятельности 

Миссия школы Создание благоприятных условий, обеспечивающих решение 

задач воспитания и социализации личности выпускника, хорошо об-

разованного, способного самостоятельно управлять своим жизнен-

ным установками, умеющего ориентироваться в окружающем мире, 

знающего и понимающего другого человека, относящегося к своему 

здоровью как к основному фактору на последующих этапах жизни: 

для учащихся: качественное социальное самоопределение на 

основе принципов непрерывного самообразования; 

для педагогов: индивидуализированное непрерывное повыше-



 5 
 

 

ние квалификации и педагогического профессионализма; 

для администрации школы: согласование приоритетных 

направлений развития школы с социальным заказом ближайшего 

окружения; 

для образовательных партнеров - открытый доступ к методи-

ческому и педагогическому передовому опыту образовательного 

учреждения  

Статус образова-

ния школы 

Тип: общеобразовательная организация 

Вид: средняя  общеобразовательная школа 

 

Структура уров-

ней общего обра-

зования 

Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образо-

вание.  

 

Принципы про-

ектирования ос-

новной образова-

тельной програм-

мы 

1. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, 

организации и технологии обучения на общекультурное развитие 

личности, формирование мировоззрения и гуманистического со-

знания, усвоение универсальных способов познания действитель-

ности, овладение средствами мыслительной деятельности. 

2. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие про-

грамм обязательного и дополнительного образования, позволяю-

щего каждому учащемуся выстраивать индивидуальную траекто-

рию своего продвижения. 

3. Принцип фундаментальности и научности предполагает фор-

мирование у учащихся базовых ключевых компетентностей и си-

стемы научной картины мира по всем общеобразовательным 

предметам.  

4. Принцип открытого пространства развития предполагает 

формирование открытого пространства для каждого, кто в него 

входит, - учащихся, родителей, педагогов, консультантов, пред-

ставителей вузов и науки.  

5. Принцип социального развития как фундаментальная способ-

ность человека становиться и быть подлинным субъектом социо-

культурного действия.  

6. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Он предусматри-

вает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональ-

ное, духовно-нравственное,  физическое и психическое разви-

тие и саморазвитие каждого ребенка.  

7. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегриро-

ванного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД.   

8. Принцип универсальности понимается как всесторонность, 

многообразность, всеохватывающее знание, стремящееся к цель-

ности, разнообразным назначениям, для разнообразного приме-

нения, пригодное для многих целей, выполняющее разные функ-

ции.   

9. Принцип практической направленности. Он предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов; способности их применять в условиях решения учеб-

ных и практических задач в повседневной жизни;  умения рабо-

тать с разными источниками информации; умения работать в со-

трудничестве в разном качестве; способности работать самостоя-

тельно.  

10. Принцип учета индивидуальных возможностей и способно-
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стей учащихся. Это, прежде всего, поддержка учащихся с ис-

пользованием разноуровневого по трудности и объему представ-

ления предметного содержания через систему заданий.  

11. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмот-

рения частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи).  

12. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного уча-

стия детей в оздоровительных мероприятиях.  

Модель выпуск-

ника начального 

общего образова-

ния 

«Модель выпускника уровня начального общего образо-

вания» -  это человек любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; любящий родной край и свою 

страну; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; го-

товый 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. 

 

 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образова-

тельном процессе система ценностных отношений учащихся – к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образова-

тельному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Личностные результаты включают:  

1) самоопределение (позиционное), 2) смыслообразование 

(ценности) и 3) морально-этические ориентиры, направленные на 

формирование инновационного типа поведения. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на ба-

зе нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реаль-

ных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты включают: 1) регулятивные, 2) 

коммуникативные и 3) познавательные умения (универсальные учеб-

ные действия). 

Предметные результаты выражаются в усвоении обучаемы-

ми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельных учебных предметов.  

Предметные результаты включают 1) систему предметных 

знаний и связанные с ними 2) предметные умения, 3) опыт творче-

ской деятельности в данной предметной области. 

Наименование ре-

ализуемых УМК   

На уровне начального общего образования реализуются: 

1.  УМК «Школа России» 

2. УМК «Планета Знаний» 

3. УМК «Перспектива» 

Наименование 

программ вне-

урочной деятель-

ности 

«Умное перышко»,     «Страна радужного солнышка», 

«Дорогою открытий и добра»,      «Мы – Нижегородцы» 

«Разговор о правильном питании»,      «Маленькая страна», 

«Художественная лепка»,          «Занимательное конструирование» , 

«В мире прекрасного», «Наши проекты», «Учусь создавать проекты», 
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«Мои первые проекты», «Искать, творить, стремиться к цели», 

«Юный исследователь», «Я познаю мир»,  «Разговор о здоровье», 

«Книга мудрости». 

Способы органи-

зации образова-

тельных процес-

сов (реализуемые 

технологии обу-

чения и воспита-

ния) 

Развивающее обучение, дифференцированное обучение, метод про-

ектов,  ИКТ-технологии, проблемно- диалогическое обучение, здоро-

вьесберегающие технологии, педагогика сотрудничества , техноло-

гии личностно- ориентированного обучения 

Формы организа-

ции обучения, 

воспитания, вне-

урочной деятель-

ности 

1. Типология уроков, основанная  на структуре универсальных учеб-

ных действий. Наиболее распространенными нестандартными уро-

ками являются: уроки – деловые игры, уроки-соревнования, конкур-

сы, уроки-консультации, уроки творчества, межпредметные уроки, 

уроки-экскурсии, уроки –экспедиции, уроки-исследования практиче-

ские работы.  

2. Клубная работа, научные общества, олимпиады, конкурсы, викто-

рины, собеседования, консультации,.и т.д. 

3. Творческие объединения, библиотечные часы, познавтельные клу-

бы. 
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2.ВВЕДЕНИЕ 

 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государ-

ством взят курс на обновление российского образования, школа как важный социальный ин-

ститут должна помочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами 

как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  

выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 

случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» является пере-

ход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к образовательным про-

граммам, к результатам образования,  к условиям, которые должны быть созданы для дости-

жения этих результатов.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа 

№75» по духу и сути соответствует идеологии ФГОС, идеям, которые провозглашены в ини-

циативе «Наша Новая школа». 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновле-

ния научных знаний и технологий, применяемых не только на производстве, но и в повсе-

дневной жизни. Поэтому, начиная с уровня начального общего образования, необходимо 

учить детей постоянно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают их успешную 

учебную и внеучебную деятельность; формировать готовность осваивать требования основ-

ного и полного среднего образования; совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям и общественным потребностям профес-

сии. На сегодняшний день школа становится учреждением, формирующим с первого класса 

навыки самообразования и самовоспитания. В современном обществе смысл и значение об-

разования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способно-

стей и ценностных установок личности учащегося. Главной целью образования становится 

не передача знаний и социального опыта, а развитие личности учащегося. 

Принципиальным подходом к формированию Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Школа №75» стал учёт изменения социальной ситу-

ации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном со-

держании обучения и воспитания представлен деятельностный компонент, что позволяет 

установить баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения и 

воспитания.  В Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «Школа №75» определено содержание тех знаний, умений, нравственных и этических 

норм и способов деятельности, которые являются надпредметными, что даёт возможность 

объединить усилия учебной и внеучебной деятельности для решения общих задач обучения 

и воспитания. Таким образом, обеспечивается интеграция в изучении разных сторон окру-

жающего мира и воспитании гражданина России. 

Нормативным обеспечением разработки основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения послужили следующие документы:  

1. Федеральный Закон "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  N 273-ФЗ  

от 29.12.2012.(принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

2. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – Режим доступа: Сайт 

ФГОС www.standart.edu.ru 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Электронный ресурс]: 

Утверждена Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271 – Официаль-

ный сайт Министерства образования и науки Российской федерации. – Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образо-

вания (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

http://www.standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
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науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г.  № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 12 декабря 2011 г.). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. № 

1060 «О внесении изменений в ФГОС НОО» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный  в Минюсте РФ 6 фев-

раля 2015г. 

9. Приказ Минобрнауки России № 507от 18 мая 2015 года «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства от 6 октября 2009 г. №373» 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

11. - Приказа Минпросвещения от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (ред. от 08.05.2019); 

12. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Началь-

ная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

13. Письмо Минобрнауки РФ №08-2355 от 14.12.2015 года «Овнесении изменений в пример-

ные основные образовательные программы» 

14. Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015 года «Овнесении изменений в феде-

ральный гсударственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния,утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373» 

 

В Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «Школа 

№75» предложена модель организации образовательного процесса с учётом решения за-

дач нравственного воспитания, социальной успешности младших школьников; взаимосвя-

зи учебной и внеурочной деятельности. Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ «Школа №75»  решает один из главных на сегодняшний день 

вопросов: «Какими должны быть учащиеся и выпускники начальной школы?» Отвечая на 

данный вопрос, педагогический коллектив школы выбрал основное направление деятель-

ности: поддерживать и развивать основные достижения дошкольного периода развития, 

не прерывая и не подавляя ни одну из линий, формировать на этой основе учебную само-

стоятельность младших школьников, самоопределение, самовыражение. Это возможно, 

если учебная деятельность нацелен на становление ученического сообщества – групп де-

тей, объединяемых и объединяющихся для совместной учебной и внеучебной деятельно-

сти, готовящего детей к успешному обучению на следующей уровни. Достигнуть положи-

тельных результатов можно при помощи средств обучения. На основе  анализа социаль-

ного заказа государства; мнения общественности, работодателей; анкетирования родите-

лей; изучения особенностей социокультурного окружения, ресурсного обеспечения (ад-

министративное, кадровое, финансовое, материально-техническое, информационно-

образовательное, учебно-методическое), нами была разработана Основная образователь-

ная программа начального общего образования МБОУ «Школа №75» 
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В соответствии с требованиями ФГОС общего образования Основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ «Школа №75» содержит три раздела: це-

левой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровни 

начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровни 

начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни начального общего образования 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел. 

3.1.Календарный учебный график 

      3.2.Учебный план начального общего образования. 

      3.3.План внеурочной деятельности. 

      3.4.Система условий реализации основной образовательной программы начального   

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа 

№75» обеспечивает:  

1. гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное); 

2. оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности); 

3. эффективное использование современных технологий обучения; 

4. обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения 

здоровья учащихся; 

5. использование современного материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса; 

6. информационное и социально-психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса. 
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3.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   

3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Образовательная программа начального общего образования МБОУ «ШКОЛА №75» раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образо-

вательной программы, с учетом Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования  и с учётом образовательных потребностей и запросов участников обра-

зовательной деятельности. Программа определяет содержание и организацию образовательно-

го процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе-

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и само-

совершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. МБОУ «ШКОЛА №75»  

действует в соответствии с Уставом образовательного учреждения, имеет государственную 

аккредитацию: Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный №1028 от 

11 июня 2011г Серия ОП №020428, выдано департаментом образования Нижегородской обла-

сти;  лицензия на осуществление образовательной деятельности №931 от 8 октября 2015г.. Се-

рия 52Л01№0002781, выдана  министерством образования Нижегородской области. 

        Территориальная удаленность школы от центра города, промышленная ориентация мик-

рорайона, недостаточный уровень образованности и культуры населения, малая доля интелли-

генции – специфические социальные условия, в которых функционирует школа и  выполняет 

роль культурно-образовательного центра микрорайона.  

  Школа является центром образовательной среды микрорайона Сортировочный, имеет благо-

приятное социально-культурное, образовательное окружение. Важными культурными, спор-

тивными учреждениями, воспитательные возможности которых использует образовательная 

организация, являются подростковый клуб, музыкальная школа №13 и Дом спорта, библиоте-

ка им.К.Симонова и М.Ф.Достоевского, Храм Иверской Божией Матери. Современная эконо-

мическая ситуация обуславливают ситуацию особой социальной напряженности и нестабиль-

ности, поэтому имеет место повышенная востребованность людей мобильных, инициативных, 

ответственных, обладающих способностью  к самоопределению и готовых к саморазвитию в 

любой ситуации. Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустрем-

ленность, умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 

    Образовательная программа МБОУ «ШКОЛА №75»  формируется с учётом особенностей 

первого уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения и направ-

лена на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную со-

ставляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. В образовательном учре-

ждении  на первом  уровне обучения реализуются  программы:  

 «Планета Знаний»; 

 «Школа России». 

 «Перспектива» 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

        ● с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 
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        ● 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 кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

        ● с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

        ● с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-

ничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

            Реализация образовательной программы МБОУ «ШКОЛА №75»    обеспечивает кон-

ституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе. Реализа-

ция ООП НОО основывается на требованиях Стандарта, который является основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подго-

товки учащихся , освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, независимо от формы получения образования и формы обучения и который  учиты-

вает специальные требования , предъявляемые к учащимся с ограниченными возможностями 

или учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Начальное обра-

зование может быть получено в очной, очно- заочной, заочной или семейной формах образо-

вания. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Срок 

получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным обра-

зовательным программам начального общего образования , независимо от применяемых обра-

зовательных технологий, увеличивается не более чем на 2 года. В округе 3 детских сада: 

МДОУ №7, 23, 56. Работа с дошкольными учреждениями строится на принципах преемствен-

ности. Для обеспечения равных условий для обучения школа предлагает   подготовительные 

курсы для будущих первоклассников.   В перспективе эти курсы являются основой для орга-

низации предшкольного образования детей шести с половиной лет. Для обеспечения доступ-

ности образования в начальной школе работает группа продленного дня. 

Миссия школы: Создание благоприятных условий, обеспечивающих решение задач 

воспитания и социализации личности выпускника, хорошо образованного, способного само-

стоятельно управлять своим жизненным установками, умеющего ориентироваться в окружа-

ющем мире, знающего и понимающего другого человека, относящегося к своему здоровью 

как к основному фактору на последующих этапах жизни: 

для учащихся: качественное социальное самоопределение на основе принципов непре-

рывного самообразования; 

для педагогов: индивидуализированное непрерывное повышение квалификации и педа-

гогического профессионализма; 

для администрации школы: согласование приоритетных направлений развития школы с 

социальным заказом ближайшего окружения; 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ «Школа №75»: 

1. создать условия для формирования у младших школьников основ теоретического и 

практического мышления и сознания, желания и умения учиться; для построения соци-
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ального опыта и средств взаимодействия учащихся с людьми, с миром и с собой; для 

осуществления детьми различных видов деятельности, для владения совместно-

распределенной учебной деятельностью, высшими формами игровой деятельности;  

2. создать механизмы для развития способностей к конкретизации учебных целей, поиску 

средств их достижения, контролю и оценки результатов своей учебной работы. 

3. оказать педагогическую поддержку при овладении учащимися основами грамотности в 

различных ее проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, языковой, визуально-художественной, математической, естественнона-

учной, технологической); 

4. способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья и без-

опасности учащихся, обеспечению их эмоционального благополучия, духовно-

нравственному развитию и воспитанию детей; 

5. развивать творческие способности учащихся с учетом их индивидуальных особенно-

стей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

6. обеспечить не только успешное образование на уровни начальной школы, но и осуще-

ствить преемственность средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни 

образования и во внешкольную практику. 

Задачи  реализации образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «ШКОЛА №75»: 

        ● достижение личностных результатов учащихся: готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации  к обучению и познанию, осмысление и приня-

тия основных базовых ценностей; 

        ● достижение метапредметных результатов: освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

        ● достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного зна-

ния, современной научной картины мира. 

         В основе реализации образовательной программы МБОУ «ШКОЛА №75» лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

        ● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационально-

го, поликультурного состава; 

        ● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения со-

циально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму; 

        ● ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лично-

сти учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

         ● признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития учащихся; 
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        ● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

        ● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

        ● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого учащегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мо-

тивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

        Содержание образовательной программы начального общего образования МБОУ «ШКО-

ЛА №75» формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей 

частью основной образовательной программы является учебный план образовательного учре-

ждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса . 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется ОУ через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы. Конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, анализируя ситуацию в 

образовательном учреждении, в социуме  педагогическим коллективом была выбрана опти-

мизационная модель внеурочной деятельности. Основой для практической реализации 

данной модели послужил опыт работы нашей школы в системе единства учебного, воспита-

тельного и развивающего процессов в рамках воспитательной системы и образовательной 

программы школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется через  схему организации внеурочной дея-

тельности: дополнительное образование, классное руководство, дополнительное образование 

учреждений социума, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.   

 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации уча-

щихся начальных  классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответ-

ствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности уча-

щихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеуроч-

ной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с паке-

том документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

      Разработанная МБОУ «ШКОЛА №75» основная образовательная программа предусмат-

ривает: 
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        ● достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

        ● выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через си-

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

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учрежде-

ний дополнительного образования детей; 

        ● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

        ● участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии социальной среды; 

        ● использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

        ● возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке тьюторов 

и других педагогических работников; 

        ● включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и действия 

Образовательная программа МБОУ «ШКОЛА №75» направлена: 

                ● на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

                ● на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального обще-

го и дополнительного образования; 

                В МБОУ «ШКОЛА №75» особое внимание уделяется формированию личности уча-

щихся, а именно: 

                • повышению уровня культуры личности школьников; 

                •  обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

                •  воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

                •  развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуго-

вой и трудовой деятельности; 

                •  развитию культуры умственного труда учащихся,  навыков самообразования. 

                Названные ориентиры в условиях реализации основной образовательной программы: 

                •  обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования и минимальный для каждого учащегося уровень успешности; 

                •  нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего пра-

ва и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

                Образовательная программа МБОУ «ШКОЛА №75» предназначена удовлетворить 

особенности: 

  учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к то-

му или иному учебному предмету; 

  родителей - в особенности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное ста-

новление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры, в социальной адаптации; 

  общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих гума-

нистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые прикладные задачи;  

в сохранении и развитии исторических и культурных традиций города.          

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ШКО-

ЛА №75» определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ «Школа №75».  
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Авторы-разработчики при проектировании основной образовательной программы 

МБОУ «ШКОЛА №75» руководствовались основными принципами государственной полити-

ки РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образова-

нии», а именно: 

1. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, организации и техноло-

гии обучения на общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и гу-

манистического сознания, усвоение универсальных способов познания действительности, 

овладение средствами мыслительной деятельности. 

2. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ обязательного и до-

полнительного образования, позволяющего каждому учащегмуся выстраивать индивиду-

альную траекторию своего продвижения. 

3. Принцип фундаментальности и научности предполагает формирование у учащихся ба-

зовых ключевых компетентностей и системы научной картины мира по всем общеобразо-

вательным предметам.  

4. Принцип открытого пространства развития предполагает формирование открытого 

пространства для каждого, кто в него входит, - учащихся, родителей, педагогов, консуль-

тантов, представителей вузов и науки.  

5. Принцип социального развития как фундаментальная способность человека становиться 

и быть подлинным субъектом социокультурного действия.  

6. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идуще-

го впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое развитие и само-

развитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различ-

ных видах аудиторной и внеурочной работы. 

7. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных пред-

метов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, математика, информатика, музыка, технология, физическая 

культура), по формированию универсальных УУД. 

8. Принцип универсальности понимается как всесторонность, многообразность, всеохваты-

вающее знание, стремящееся к цельности, разнообразным назначениям, для разнообразно-

го применения, пригодное для многих целей, выполняющее разные функции.  Реализация 

данного принципа предполагает определение в содержании образования соответствующих 

областей, изучение универсальных способов познания (включая общенаучные) и преобра-

зования  (культура проектной, конструкторской и управленческой деятельности) себя и 

мира, а также развитую способность применять полученные знания на практике для реше-

ния творческих, нестандартных задач.   

9. Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универ-

сальных учебных действий средствами всех предметов; способности их применять в усло-

виях решения учебных и практических задач в повседневной жизни;  умения работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, 

научно-популярные  и художественные книги, журналы и газеты, Интернет); умения рабо-

тать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно.  

10. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся. Это, прежде 

всего, поддержка учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 

возможности для  вариативности образования, реализации индивидуальных образо-

вательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возмож-

ность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения 

и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наибо-
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лее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по срав-

нению с базовым) уровнями достижений.  

11. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкрет-

ное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуров-

невый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполага-

ет, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к прой-

денному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продук-

тивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в ру-

ки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудно-

сти выполняемых УУД. 

12. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка бази-

руется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-

блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия де-

тей в оздоровительных мероприятиях  (урочных и внеурочных):  утренняя гимнасти-

ка, динамические паузы, экскурсии, турпоходы и т.д. 

 

«Модель выпускника уровня начального общего образования» -  это человек любо-

знательный, активно познающий мир; владеющий основами умения учиться; любящий родной 

край и свою страну; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; готовый само-

стоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В самом общем виде структура модели включает в себя три базовых компонента: глав-

ные линии развития; ситуации развития; новообразования развития. На уровне начального 

общего образования выделяются несколько ситуаций развития, базисом для которых выступа-

ет ведущая деятельность: школьная, ученическая и учебная ситуации развития.  

«Школьная ситуация развития» характеризуется открытостью любому содержанию, 

которое предлагает взрослый; ребенок исполняет все его требования, готов сотрудничать со 

сверстниками, принимает статус школьника.  

«Ученическая ситуация развития» характеризует ребенка, готового действовать под ру-

ководством взрослого, фиксируя моменты своего незнания (неумения), хотя в коллективе 

сверстников он способен разрешить затруднения самостоятельно; в этой ситуации происходит 

становление ученика как субъекта учебных действий.  

«Учебная ситуация развития» связана с принятием позиции учащегося и появлением 

субъекта учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратить-

ся ко взрослому с конкретным вопросом. Ключевой из их является учебная, поскольку она 

предопределяет возможность выхода в позицию самостоятельно действующего ученика – соб-

ственно учащегося, учащего самого себя; в этой ситуации впервые происходит осознание себя 

как индивидуального субъекта деятельности в составе совместно действующих субъектов 

школьного образования и способного к самостоятельному действованию.  

 

Для получения  образовательного результата МБОУ «ШКОЛА №75» предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования МБОУ «ШКОЛА №75» всеми учащимися, создание усло-

вий для образования детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

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

в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на 

основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования дея-

тельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пре-

делами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (микрорайона, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

Основные подходы и принципы, изложенные в концепции, носят обобщенный и частный ха-

рактер, они реализуются через УМК «Планета Знаний», «Школа России» и принятые педаго-

гические технологии: развивающее обучение, дифференцированное обучение, метод проектов, 

ИКТ-технологии, проблемно- диалогическое обучение , здоровьесберегающие технологии, 

педагогика сотрудничества. Технологии личностно- ориентированного обучения 

Инновационное содержание программы развития ориентировано на: 

·                    достижение новых результатов в обучении и воспитании; 

·                    на формирование и реализацию обогащенной образовательной среды учреждения; 

·                    на расширение основных концепций образовательного пространства; 

·                    совершенствование инновационных образовательных технологий. 

В качестве основного итога реализации целевых установок, содержательных и кон-

цептуальных основ выступают учащиеся.  

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребенок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей 

стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого возрастного периода явля-

ется смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социальноорганизо-

ванному учению. 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у 

разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

игровая деятельность во всех ее разновидностях продолжает оставаться важной для психиче-

ского развития. Тем более, что в современных условиях многие дошкольники к моменту нача-

ла школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, режис-

серская игра, игра по правилам). 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познава-

тельных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их 

реализации ребенок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат. 

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу до-

школьного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребенка 

к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной 

физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 

Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, 

чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, 

различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребенок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом 

связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значи-
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мые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми 

являются прежде всего взрослые. 

Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом возрасте он 

для ребенка – образец действий, суждений и оценок. От него решающим образом зависит и 

принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребенка. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста яв-

ляются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 

деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 

точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной 

школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в ин-

дивидуальных действиях каждого ученика. 

Главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, переход от иг-

ры к систематическому, социально организованному учению. Виды деятельности младшего 

школьника:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, группо-

вая работа);  

2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра с правилами);  

3) творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.);  

4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социально значимых трудовых акциях );  

5) спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с раз-

личными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Цели основной общеобразовательной программы начального общего образования. Со-

здание условий для: 

1) для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия;  

2) для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

3) для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через: 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обу-

чение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уве-

ренности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться 

и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими Основную образовательную программу 

начального общего образования. 

1.Реализовать Основную образовательную программу начальной школы в разнообраз-

ных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выстав-

ки, соревнования, презентации и пр.).  

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учеб-

ную деятельность. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности.  

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого: 

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов; 

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 
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- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (орга-

низация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 



3.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(начального общего образования) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащая в основе современной научной картины мира.  

В начальной школе основным результатом образования является формирование об-

щеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования   представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих си-

стему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результа-

тов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-

граммы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 

этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-
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но не персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной уровни, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких зна-

ний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-

ния в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-

боты учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствую-

щих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-

ние учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

.Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-

стрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способно-

стей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исклю-

чения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в си-

лу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

уровни обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной информа-

ции, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых ре-

зультатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстриро-

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить дина-

мику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую уровень 

обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

делении итоговой оценки. 

  Структура представления планируемых результатов требует от учителя  использования   

педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучаю-

щихся. 

 Планируемые результаты на уровни начального общего образования: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а так-

же её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». «Основы религиозной культуры и светской этики», «Род-

ной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
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Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-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 сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени-

ка»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополу-

чие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация мо-

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвен-

ционального к конвенциональному уровню; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-
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ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-
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зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-

ствии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре-

зультаты) 

Целевые установки тре-

бований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «Школа №75» 

Личностные результаты  

самоопределение  смыслообразование морально-этическая ори-

ентация 

Формирование основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России, осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти; формирование цен-

ностей  многонациональ-

ного российского обще-

ства 

Сформирована 

внутренняя пози-

ция на уровне по-

ложительного от-

ношения к предста-

вителям других 

народов России. 

Проявление эмоци-

онально-

положительного 

отношения и инте-

реса к родной 

стране, малой ро-

дине, её культуре, 

истории, традици-

ям. 

Заложены основы 

гражданской идентич-

ности 

 личности в форме «Я – 

гражданин России», 

 чувства сопричастно-

сти и гордости за 

 родину, свой народ и 

историю. 

Ученик осознаёт свою 

принадлежность к  

своей стране - России, к 

своему народу. Знает  и 

с уважением относится 

к Государственным 

символам России.  

Сформировано осозна-

ние своей этнической 

принадлежности. Прояв-

ление готовности следо-

вать основным нрав-

ственным нормам (от-

ношение к людям, объ-

ективная оценка себя) 

Становление гуманисти-

ческих и демократических 

ценностных ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной спра-

ведливости, разно-

образия культур 

как демократиче-

ских гражданских 

ценностей. 

Сформированы основы 

внутренней мотивации.  

Сформированы основы 

гражданской идентично-

сти в поступках и дея-

тельности. Сопереживает 

радостям и бедам своего 

народа и проявлять эти 

чувства в добрых по-

ступках. 

Формирование целостно-

го, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий.  

Сформировано об-

щее представление 

об окружающем 

мире в его природ-

ном, социальном, 

культурном много-

образии и единстве. 

Ученик восприни-

мает планету Земля 

как общий дом  для 

многих народов, 

принимает как дан-

ность и с уважени-

ем относится к раз-

нообразию народ-

ных традиций, 

культур, религий.  

Сформирована эко-

логическая культу-

ра: ценностное от-

ношение к природ-

ному миру, готов-

Сформирован учебно-

познавательный инте-

рес к новому учебному 

материалу. 

 

 

Заложены основы эсте-

тических предпочтений 

и ориентаций на искус-

ство как значимую сферу 

человеческой жизни. 
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ность следовать 

нормам природо-

охранного, нерас-

точительного пове-

дения.  

Формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Понимание чувств 

других людей и со-

переживание им. 

 

 

Толерантное отноше-

ние и уважение к куль-

туре других народов. 

Выстраивает отноше-

ния, общение со 

сверстниками несмотря 

на национальную при-

надлежность, на основе 

общекультурных прин-

ципов, уважает иное 

мнение, историю и 

культуру других наро-

дов и стран, не допус-

кает их оскорбления, 

высмеивания. 

Ориентация в нрав-

ственном содержании и 

смысле поступков- как 

собственных, так и дру-

гих людей. 

 

Принятие и освоение со-

циальной роли учащегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смыс-

ла учения 

Сформирована 

внутренняя пози-

ция на уровне по-

нимания необхо-

димости учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов. Сформи-

рована широкая 

мотивационная ос-

нова учебной дея-

тельности. Ученик 

воспринимает важ-

ность (ценность) 

учёбы как интел-

лектуального труда 

и познания нового. 

Ответы на вопрос: 

для чего он учится, 

отражают учебную 

мотивацию. 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

понимания необходи-

мости учения, выра-

женного в преоблада-

нии учебно-

познавательных моти-

вов. Ученик активно 

участвует в процессе 

обучения, выходит на 

постановку собствен-

ных образовательных 

целей и задач. 

 

Способность оценить 

свои поступки с позиции 

«Я – школьник». Пред-

почтение социальному 

способу оценки знаний.  

Формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств 

Понимание искус-

ства как значимую 

сферу человече-

ской жизни. Уче-

ник умеет разли-

чать «красивое» и 

«некрасивое». 

 

Понимание и следова-

ние в деятельности 

нормам этики. Ученик 

ощущает потребность в 

«прекрасном». 

Следование в поведении 

моральным и этическим 

требованиям. Удержива-

ет критерий «красиво» 

(эстетично),  в отноше-

ниях к людям, к резуль-

татам труда. 

Развитие этических 

чувств, доброжелательно-

Ученик понимает 

ценности нрав-

Ученик умеет соотно-

сить нравственно-

Ученик проявляет доб-

рожелательность в от-
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сти и эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопере-

живания чувствам других 

людей. 

ственных и этиче-

ских норм, закреп-

лённых в языке 

народа, для жизни 

и здоровья челове-

ка.  

 

этические нормы с соб-

ственными поступками 

и поступками  окружа-

ющих людей.  

 

ношении к другим, эмо-

циональную отзывчи-

вость и сопереживание к 

чувствам родных и близ-

ких, одноклассников, к 

событиям в классе, 

стране, мире. 

 

 

Развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информаци-

онной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, со-

циальной справедливости 

и свободе 

Ученик осмыслен-

но относится к то-

му что делает, зна-

ет для чего он это 

делает, различает 

«что я хочу» и «что 

я могу». 

Осуществляет добрые 

дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать 

за результат дела, в 

случае неудачи «не 

прячется» за других. 

Соотносит свои действия 

и поступки и поступки 

других с нравственными 

нормами. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире 

Ученик умеет вы-

страивать добропо-

рядочные отноше-

ния в учебном кол-

лективе, в коллек-

тивах групп про-

длённого дня, во 

временных творче-

ских группах. 

Ученик выстраивает 

добропорядочные от-

ношения в учебном 

коллективе, в коллек-

тивах групп продлён-

ного дня, во временных 

творческих группах. 

Ориентация на нрав-

ственный характер взаи-

моотношений. 

Развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Адекватная оценка 

своих возможно-

стей. Осознанная 

ответственность за 

общее благополу-

чие.  

Ученик позитивно 

участвует в  кол-

лективной и груп-

повой работе  уча-

щихся, умеет вхо-

дить в коммуника-

цию со взрослыми 

людьми и сверст-

никами. 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей и 

задач, не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных си-

туаций. 

Ориентация на нрав-

ственное содержание и 

смысл поступков. 

Соблюдает в повседнев-

ной жизни нормы рече-

вого этикета и правила 

устного общения (обра-

щение, вежливые слова). 

В ситуации конфликта 

ищет пути его равно-

правного, ненасиль-

ственного преодоления,  

терпим к другим мнени-

ям, учитывает их в сов-

местной работе. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на резуль-

тат, бережному отноше-

нию к материальным и 

духовным ценностям 

Установка на здо-

ровый образ жизни 

и ёё реализация в 

реальном поведе-

нии и поступка. 

Ученик ориентиро-

ван на здоровый 

образ жизни, при-

держивается здоро-

вого режима дня. 

Сформирована мотива-

ция в концепции «Здо-

ровый человек – 

успешный человек». 

Активно участвует в 

физкультурно-

оздоровительных меро-

приятиях, имеет увле-

чение к творческому 

труду или спортивным 

занятиям. 

Сформирована способ-

ность к решению мо-

ральных дилемм на ос-

нове учёта позиций 

партнёров в общении. 

Проявляет бережное от-

ношение к результатам 

своего и чужого труда.   
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Целевые установки 

требований к резуль-

татам в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ «Школа №75» 

Метапредметные результаты 

регулятивные  коммуникативные познавательные 

Овладение способно-

стью принимать и со-

хранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее осу-

ществления. 

Умение ставить новые 

учебные задачи в со-

трудничестве с учите-

лем. 

Ученик принимает 

учебную задачу, соот-

носит свои действия с 

этой задачей, ищет 

способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Умение учитывать раз-

ные мнения и интересы, 

представлять собствен-

ную  позицию.  

Умение осуществ-

лять поиск информа-

ции с использование 

Интернет-ресурсов, 

и ресурсов библио-

теки. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера. 

Ученик осуществляет 

отбор источников ин-

формации для поиска 

нового знания. Само-

стоятельно  отбирает 

для решения  пред-

метных учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, спра-

вочники, электронные 

диски.  

Умение аргументировать 

свою позицию при вы-

работке общего решения 

в совместной деятельно-

сти.  

Умение работать в 

материальной и ин-

формационной среде 

(в том числе с учеб-

ными моделями) в 

соответствии с со-

держанием деятель-

ности. 

Использование знако-

во-символических 

средств представления 

информации для со-

здания моделей изуча-

емых объектов и про-

цессов, схем решения 

учебных и практиче-

ских задач. 

 

Умение преобразовы-

вать практическую 

задачу в учебную. 

 

Ученик может перевести 

в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диа-

граммы, может допол-

нить или достроить их, 

использовать эти сред-

ства для записи тексто-

вой информации.  

Умение создавать и 

преобразовывать мо-

дели и схемы для 

решения задач, фик-

сирует решение в 

виде текста, таблиц, 

схем. Активно ис-

пользует модели при 

анализе слов, пред-

ложений.  

Формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результа-

та. 

Способность самосто-

ятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном мате-

риале. Ученик наме-

чает действия при ра-

боте в паре, составля-

ет простой план дей-

ствий при написании 

творческой работы, 

Умение находить наибо-

лее эффективные спосо-

бы решения. Умение 

адекватно использовать 

речь и речевые средства.  

Ученик активно участ-

вует в коллективном 

диалоге по постановке 

общей цели и путей её 

достижения, умеет дого-

вариваться о распреде-

Владение навыком 

построения логиче-

ских рассуждений, 

включающих уста-

новление причинно-

следственных связей. 
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создании проектов. 

Умеет осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь, 

адекватно оценивать 

собственное поведе-

ние и поведение 

окружающих. 

лении функций и ролей 

при работе в паре, в 

творческой группе. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и 

способности конструк-

тивно действовать да-

же в ситуациях не-

успеха 

Умение адекватно по-

нимать причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельно-

сти. 

 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен-

цированную самооценку 

на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хоро-

шего ученика».  

Умение осуществ-

лять выбор эффек-

тивных способов 

решения поставлен-

ной задачи с ориен-

тиром на ситуацию 

успеха. 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение оценивать 

правильность выпол-

нения действия на 

уровне адекватной 

оценки. 

Понимание разных мне-

ний и подходов к реше-

нию проблем.  

Понимание причин 

своего неуспеха. 

Активное использова-

ние речевых средств и 

средств информацион-

ных и коммуникаци-

онных технологий 

(ИКТ)  

Умение планировать 

действие в соответ-

ствии с поставленной 

задачей. Умение си-

стематизировать по-

добранные информа-

ционные материалы. 

 

Использование речи для 

регуляции своего дей-

ствия.  Ученик соблюда-

ет в повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного обще-

ния (обращение, вежли-

вые слова). Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных коммуника-

тивных задач, (просьба, 

отказ, поздравление, до-

казательство и т.д.). 

Умеет презентовать ре-

зультаты своей деятель-

ности, в том числе сред-

ствами ИКТ: готовить 

своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- 

и графическим сопро-

вождением; при этом от 

соблюдает нормы ин-

формационной  избира-

тельности, этики и эти-

кета. 

 

Способность осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

речи.  

Ученик умеет ис-

пользовать компью-

терную технику для 

решения поисковых 

задач, в том числе 

умеет вводить текст 

с помощью клавиа-

туры, фиксировать 

(записывать) в циф-

ровой форме измеря-

емые величины и 

анализировать изоб-

ражения, звуки. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

Ученик предъявляет 

смысловое чтение 

произведений разных 

Ученик адекватно ис-

пользует речь и речевые 

средства для эффектив-

Ученик может со-

ставлять тексты в 

устной и письменной 
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стилей и жанров в со-

ответствии с целями и 

задачами.   

стилей и жанров.  ного решения разнооб-

разных коммуникатив-

ных задач в практиче-

ской деятельности и по-

вседневной жизни.  

форме на определён-

ную тему с исполь-

зованием разных ти-

пов речи: описание, 

повествование, рас-

суждение. 

Овладение логически-

ми действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщения, классифи-

кации по родовидовым 

признакам. 

 

 

Умение вносить необ-

ходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок. 

 

 

 

 

Умение продуктивно 

решать конфликт на ос-

нове учёта интересов и 

позиций всех его участ-

ников. 

На изученном пред-

метном материале 

предъявляет овладе-

ние логическими 

действиями сравне-

ния, анализа, синте-

за, обобщения, клас-

сификации по родо-

видовым признакам, 

установления анало-

гий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений, отнесения к 

известным понятиям.  

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать возмож-

ность существования 

различных точек зре-

ния и права каждого 

иметь свою; излагать 

свое мнение и аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения и оценку со-

бытий. 

Проявление познава-

тельной инициативы в 

учебном сотрудниче-

стве. Умеет осу-

ществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве не-

обходимую взаимо-

помощь, адекватно 

оценивать собствен-

ное поведение и пове-

дение окружающих. 

Ученик умеет  вести 

диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет догова-

риваться и приходить к 

общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточ-

няя непонятое в выска-

зывании; умеет доказа-

тельно формулировать 

собственное мнение. 

Умение строить про-

стые рассуждения об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и свя-

зях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы-

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-

деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-

мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-

ния, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой инфор-

мации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том. 

Работа с текстом Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Поиск информации и 

понимание прочи-

танного 

 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную мысль 

текста; 

• делить тексты на смысловые ча-

сти, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочи-

вать информацию по заданному ос-

нованию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

• понимать информацию, представ-

ленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько при-

меров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать яв-

ление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представ-

ленную разными способами: сло-

весно, в виде таблицы, схемы, диа-

граммы; 

• понимать текст, опираясь не толь-

ко на содержащуюся в нём инфор-

мацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды 

• использовать формальные элемен-

ты текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной инфор-

мации; 

• работать с несколькими источни-

ками информации; 

• сопоставлять информацию, полу-

ченную из нескольких источников. 
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чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствую-

щих возрасту словарях и 

справочниках. 

Преобразование и 

интерпретация ин-

формации 

 

 

• пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые свя-

зи, не показанные в тексте напря-

мую; 

• формулировать несложные выво-

ды, основываясь на тексте; нахо-

дить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содер-

жащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое выска-

зывание, отвечая на поставленный 

вопрос 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальней-

шего использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

 

Оценка информации 

 

• высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитан-

ного, обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пу-

ти восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

• сопоставлять различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию автора с соб-

ственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) ин-

формацию.  
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся  

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-

ном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изобра-

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техно-

логий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эр-

гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культу-

ры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в ком-

пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и пе-

редавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника инфор-

мации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и раз-

виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Работа с текстом Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знакомство со сред-

ствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

 

• использовать безопасные для ор-

ганов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средства-

ми ИКТ; выполнять компенсирую-

щие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

• организовывать систему папок 

для хранения собственной инфор-

мации в компьютере. 

 

Технология ввода 

информации в ком-

пьютер: ввод 

текста, запись звука, 

изображения, цифро-

вых данных 

• вводить информацию в компью-

тер с использованием различных 

технических средств (фото и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), со-

хранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом 

на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графи-

ческом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу распозна-

вания сканированного текста на 

русском языке. 

 

Обработка и поиск • подбирать оптимальный по со- • грамотно формулировать запросы 
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информации держанию, эстетическим парамет-

рам и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографи-

рования, использовать сменные но-

сители (флэшкарты); 

• описывать по определённому ал-

горитму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиови-

зуальную и числовую информацию 

о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в есте-

ственно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифро-

вые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в хо-

де опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая ре-

дактирование текста, цепочек изоб-

ражений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функци-

ями стандартного текстового ре-

дактора, следовать основным пра-

вилам оформления  текста; исполь-

зовать полуавтоматический орфо-

графический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответ-

ствующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьюте-

ра; составлять список используе-

мых информационных источников 

(в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную ин-

формацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представ-

ление и передача со-

общений 

 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: ре-

дактировать, оформлять и сохра-

нять их; 

• создавать сообщения в виде аудио 

и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллю-

страций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презента-

цию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выби-

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произве-

дения с использованием компьюте-

ра и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 
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рать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

• создавать диаграммы, планы тер-

ритории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагмен-

тов (аппликация); 

• размещать сообщение в информа-

ционной образовательной среде об-

разовательного учреждения; 

• пользоваться основными сред-

ствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в 

файлах. 

Планирование дея-

тельности, управле-

ние 

и организация 

 

• создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить про-

граммы для компьютерного испол-

нителя с использованием конструк-

ций последовательного выполнения 

и повторения; 

• планировать несложные исследо-

вания объектов и процессов внеш-

него мира. 

• проектировать несложные объекты 

и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и дея-

тельности группы; 

• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование универсальных учебных действий (предметные результаты) 

Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования МБОУ «Шко-

ла №75» 

Предметные  результаты  

Русский язык. 

Формирование первоначальных 

представлений о языке как осно-

ве национального самосознания 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа изучаемых явле-

ний языка. Имеет представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

Понимание учащимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основ-

ное средство человеческого об-

щения 

Выражает свои мысли в связном повествовании, осознаёт зна-

чения русского языка как основное средство человеческого 

общения, государственного языка Российской Федерации, язы-

ка межнационального общения. Сформированность позитив-

ного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах рус-

ского  языка и правилах речевого 

этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной 

речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии, лексически, 

грамматики, фонетики. Владеет навыком правильного слово-

употребления  для успешного решения коммуникативных за-

дач. 

Овладение учебными действиями 

с языковыми единицами. 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме,  умеет использовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

Выпускник на уровни начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением прове-

рять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани-

ем (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней-

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка и родного языка на следующей уровни образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-
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венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-

вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материа-

ла); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склоне-

ние; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем време-

ни), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение.  

Понимание литературы как явле-

ния национальной и мировой 

культуры. 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии. 

Осознание значимости чтения 

для личного развития, формиро-

вание первоначальных этических 

представлений. 

Понимает роль чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умеет 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвует в их обсуждении. Сформирова-

ны понятия о добре и зле, нравственности., умеет давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Готов к дальнейшему обучению, Владеет УУД, отражающими 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, фор-

мирование особенности в систематическом чтении.   

Понимание роли и целей чтения, 

использование разных видов 

чтения 

Умеет самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и по-

лучения дополнительной информации. Осознаёт себя как гра-

мотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Владеет техникой чтения вслух и про себя. 

Достижение необходимого для 

продолжения образования уров-

ня читательской компетенции, 

речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в 

диалоге при обсуждении произведений. Умеет декламировать 

стихотворные произведения. Владеет  приемами, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий. Умеет выступать перед знакомой аудиторией с 

небольшим сообщением, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентация). Обладает приёмами поиска нужной ин-

формации. 

Выпускник научится: 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

ние как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержа-

нию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, заданные в явном виде); 
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·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступ-

ками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетво-

рение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно-

вываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с со-

держанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, выска-

зывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на 

текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (по-

вествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или от-

вечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произве-

дениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познава-

тельных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 
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·работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенно-

сти построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих по-

нятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек-

стом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый от-

вет на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 

 

Родноя язык и литературное чтение на родном языке 

В результате изучения учебного курса «Родной язык и литературное чтение на родном языке» бу-

дут выполнены основные задачи реализации содержания учебного предмета:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти на родном языке.  

Родной язык  

Выпускники начальной школы:  

 получат ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включаться в куль-

турно-языковое поле своего народа, сформируются первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 обогатят активный и потенциальный словарный запас, будет развита культура владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

  будут сформированы первоначальные научные знания о родном языке как системе и как разви-

вающем явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоении 

основных единиц и грамматических категориях родного языка, формирование позитивного отно-

шения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека;  

 овладеют первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 
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решения коммуникативных задач;  

 овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умениями использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

К концу обучения обучающийся научится:  

- распознавать и вести этикетный диалог; 

 - отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к малень-

ким текстам;  

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных со-

ставляющих текста; 

 - сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

 - сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  

- определять тему, основную мысль несложного текста;  

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);  

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью);  

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание расска-

за с задачей рассказчика;  

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной шко-

ле;  

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

 - давать оценку невежливому речевому поведению;  

 - знать особенности диалога и монолога;  

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка);  

- пользоваться основными способами правки текста;  

- анализировать типичную структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в соот-

ветствии с задачами коммуникации;  

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

Литературное чтение на родном языке  
Выпускники начальной школы:  

 будут понимать литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознают значимость чтения на родном языке для личного развития; сформируется представле-

ние о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; сформируется потребность в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; будет обеспечен культурной самоидентификацией;  
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 будет использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

будут уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 достигнуть необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 осознают коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выда-

ющихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

 – осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тема-

тике или по собственному желанию; 

 – вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной деятельно-

сти, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на приме-

рах художественных образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, посло-

вица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

 – определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной за-

дачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произ-

ведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушан-

ного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по-
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яснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное са-

мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма) 

Иностранный язык 

Приобретение начальных навы-

ков общения в устной и пись-

менной форме с носителями ино-

странного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в гово-

рении, чтении и письме,  умеет строить диалоговую речь на 

основе своих речевых возможностей и потребностей.  Умеет 

строить монологическую речь (передавать основное содержа-

ние текста, пересказывать его), строить сообщения на предло-

женную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять глав-

ную мысль. 

Освоение начальных лингвисти-

ческих представлений, необхо-

димых для овладения на элемен-

тарном уровне устной и пись-

менной речью на иностранном 

языке 

Умеет пользовать словарями для расширения  лингвистиче-

ских знаний и  кругозора. Обладает навыками участия в диало-

гах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Уме-

ет оперировать в процессе общения активной лексикой в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

Сформированность толерантно-

сти к носителям другого языка 

Сформированность дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Ученик владеет правилами речевого и неречевого поведения со 

сверстниками другой языковой культуры. 

Выпускник научится 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
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изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на уровни начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной за-
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дачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре-

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множествен-

ном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи-

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения  

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями  

·оперировать в речи наречиями времени  

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

Математика и информатика. Математика. 

Использование начальных мате-

матических знаний для описания 

и объяснения окружающих пред-

метов, процессов, явлений. 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основани-

ям. Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фи-

гуры. 

Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения 

и математической речи. 

Владеет умениями моделирующей деятельности (умеет рабо-

тать с доступными предметными, знаковыми, графическими 

моделями, создавать простейшие модели). Владеет навыками 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного пред-

ставления данных и процессов, записи и выполнения алго-

ритмов; умеет грамотно пользовать математическими терми-

нами и правильно строить высказывания, предположения, до-

казательства. 

Приобретение начального опыта 

применения математических зна-

ний 

Освоил основы математических знаний. Умеет применять ма-

тематические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Умеет принимать практические 

решения на основе прочитанного задания. 

Умение выполнять устно и пись-

менно арифметические действия 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фи-

гуры 

Умеет выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия с числами и числовыми выражениями. Умеет проводить 

проверку правильности выполнения разными способами. 

Умеет решать текстовые задачи, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-
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тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному прави-

лу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и чис-

лом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, вы-

бирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спо-

собом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометриче-

ские тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометриче-

ских фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

 

 

Информатика и ИКТ (интегрирован в предмет «Технология») 

Приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

Умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, работать с таблицами, схемами, гра-

фиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, пред-

ставлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения  

Приобрёл информационно-технологические умения (элемен-

тарный поиск, обработка, преобразование информации, пред-

ставление её в разных видах.  

 

Выпускник научится: 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-
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парата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, циф-

ровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; наби-

рать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому каче-

ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, исполь-

зуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основ-

ным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клави-

атуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые ал-

горитмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо-

ванием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир 

Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание 

чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, побе-

ды. 

Различает государственную символику РФ, умет описывать 

достопримечательности столицы Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода и его окрестностей. Проявляет эмоционально-

положительное отношение и интерес к родной стране, её 

культуре, истории, традициям. Умеет оценивать характер вза-

имоотношений людей в различных социальных ситуациях. 

Сформированность уважительно-

го отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, 

культуре, 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в 

важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего. Умеет находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, исполь-

зуя дополнительные источники информации. Бережно отно-

сится к природе нашей страны. 

Осознание целостности окружа-

ющего мира, освоение основ эко-

логической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного 

поведения 

Освпивает основы экологической и культурологической гра-

мотности. Соблюдает правила поведения в мире природы и 

людей. Освоил элементарные нормы природо- и культуросо-

образного поведения в окружающей  среде. Освоил нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде. 

Освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

 Владеет элементарными способами изучения природы и об-

щества: наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация.  Владеет навыками получения информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом ин-

формационном пространстве. Умеет проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты.  

Развитие навыков устанавливать 

и выявлять причинно-

следственные связи в окружаю-

щем мире. 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире. Умеет фиксировать результаты 

наблюдений или опыта в предложенной форме: словесное 

описание, таблица, условные обозначения, дневники наблю-

дений. 

Выпускник научится 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 



 53 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и прави-

лам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме-

ру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обыча-

ям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-
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ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и насто-

ящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

       ОБЖ интегрирован в предмет « Окружающий мир» 

                                          Выпускник научится определять: 

-общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации; 

- основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые условия, 

обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим телом; 

- основные виды травм у детей, что такое первая медицинская помощь, как уберечься от порезов и 

ожогов; 

-общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечениях; 

- источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

- опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

- наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехода дороги 

при высадке из транспортного средства. Правила безопасности железнодорожного движения 

транспортных средств. 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах (где можно и где нельзя играть); 

- правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

- влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий, что зна-

чит одеваться по сезону, правила поведения; 

- чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха; 

-правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на местности; 

- основные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 

                             Выпускник получит возможность научиться: 

- составить порядок дня, ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

-оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую медицинскую по-

мощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

-безопасно обращаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону; 

- выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, перекре-

сток. Различать сигналы светофора и регулировщика; 

-правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять безопасную позу 

при аварийной ситуации в транспорте; 

-самостоятельно одеваться по сезону; 

- самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 
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- правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми. Оказывать первую медицинскую 

помощь при укусах насекомых. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Готовность к нравственному са-

мосовершенствованию, духовно-

му саморазвитию. 

Знакомство с основными норма-

ми светской и религиозной мора-

ли, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных от-

ношений в семье и обществе 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их ро-

ли в культуре, истории и совре-

менности России. 

Осознание ценности человече-

ской жизни,внутренней установ-

ки личности . 

Первоначальные представления 

об исторической роли традиций 

религий в становлении россий-

ской государственности 

 

Имеет первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государ-

ственности. Имеет представления о национальном составе 

народов мира, разнообразии мировых религий и общечелове-

ческих ценностях независимо от этнокультуры. 

Становление внутренней установки личности поступать со-

гласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

понимание значения духовности, нравственности, морали, мо-

рально ответственного поведения в жизни человека, семьи, 

общества; 

знание основных норм светской и религиозной морали, рели-

гиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, 

семьи, общества; 

формирование первоначальных представлений об историче-

ских и .культурологических основах традиционных религий и 

светской этики в России; 

формирование уважительного отношения к традиционным ре-

лигиям и их представителям; 

формирование первоначального представления об отечествен-

ной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отече-

ство, семья, религия - как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

укрепление веры в Россию. 

 

 

 

                                 Выпускник научится: 

 - понимать    основные понятия религиозных культур;        историю возникновения религиозных 

культур;        историю развития различных религиозных культур в истории России;        особенно-

сти и традиции религий;        описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь;    

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;   

 -  участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;   

   -готовить сообщения по выбранным темам. 

 

                    Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;       

 - излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и об-

щества;     

  -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;        строить то-

лерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

 

Искусство. Изобразительное искусство 
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Сформированность первоначаль-

ных представлений о роли изоб-

разительного искусства в жизни 

человека, основ художественной 

культуры 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культу-

рой. Умеет оценивать произведения искусства с эстетической 

точки зрения и на уровне эмоционального восприятия. Осозна-

ёт  роль искусства  в духовно-нравственном развитии человека. 

Знает основы художественной культуры, в том числе на мате-

риале художественной культуры Нижегородского края, эстети-

ческого отношения к миру.   

Овладение практическими уме-

ниями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений 

искусства 

Владеет навыками изображения многофигурных композиций 

на значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах. Умеет изображать пейзаж, натюрморт, 

портрет, выражая к ним  своё эмоциональное отношение.  

Овладение элементарными прак-

тическими умениями и навыками 

в различных видах художествен-

ной деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности: рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, а 

также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ: цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации. Обладает опытом участия в твор-

ческой художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

 

. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и при-

ёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
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образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать харак-

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя раз-

личные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобра-

зительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного ге-

роя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к ка-

чествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, пред-

метов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

 

 

Искусство. Музыка 

Сформированность первоначаль-

ных представлений о роли музы-

ки 

Владеет основами музыкальной культуры, основами художе-

ственного вкуса.  

Сформированность основ музы-

кальной культуры 

Проявляет интерес  к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, в том числе на материале музыкальной культуры 

Нижегородского края. Умеет ориентироваться в многообразии 

жанров музыки, музыкального фольклора России. Умеет сопо-

ставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки.  

Умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к му-

зыкальному произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционального, эстетически откликнуться 
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на искусство, выражая своё отношение нему в различных ви-

дах музыкальной деятельности. 

Использование музыкальных об-

разов при создании театрализо-

ванных и музыкально-

пластических композиций, ис-

полнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать культурный 

досуг, самостоятельную творческую деятельность. Умеет му-

зицировать. 

Выпускник научится: 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенно-

сти профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструмен-

тах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об-

разов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельно-

сти (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные кол-

лекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология. 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества 

Уважительно относится к труду людей. Имеет представление 

о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии. Понимает культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире.  

Усвоение первоначальных пред-

ставлений о материальной куль-

туре, приобретение первоначаль-

ных знаний о правилах создания 

предметной и информационной 

среды и умений применять их 

для выполнения учебно- познава-

тельных и проектных художе-

ственно- конструкторских задач. 

Знает общие правила создания рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая 

выразительность. Умет руководствоваться ими в своей про-

дуктивной  деятельности. Приобретает первоначальные зна-

ния о правилах создания предметной и информационной сре-

ды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

Приобретение навыков самооб-

служивания; овладение техноло-

гическими приемами ручной об-

работки материалов; усвоение 

правил техники безопасности. 

На основе полученных представлений о многообразии мате-

риалов, их видах, свойствах,3 происхождении, практическом 

применении  в жизни умеет осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей.  

Использование приобретенных 

знаний и умений для творческого 

решения несложных конструк-

торских задач, художественно- 

конструкторских    , технологиче-

ских и организационных задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступны-

ми заданными условиями. Умеет делать развёртку заданной 

конструкции и изготавливать её. 

Приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктив-

ной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирова-

ния и организации 

Обладает навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Знает правила ТБ. 

Выпускник научится: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 
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·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-

ми (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной зада-

чей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные 

и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот об-

раз в материале. 

 

. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-
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стов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хране-

ния, переработки. 

 

Физическая культура 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физи-

ческой культуры. 

Понимает значение физической культуры для укрепления здо-

ровья человека (физического, социального и психологическо-

го), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физи-

ческой культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. Ориентируется в понятиях «физическая куль-

тура», «режимдня», «физическая подготовка».  

Овладение умениями организо-

вывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня, 

утренней зарядки, оздоровительных мероприятий, подвижных 

игр для сохранения и укрепления здоровья.  умеет подбирать и 

выполнять комплексы упражнений для утренней зарядке, физ-

культминуток, подвижные игры для динамических пауз в соот-

ветствии с изученными правилами. Умеет определять дозиров-

ку и последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка система-

тического наблюдения за своим 

физическим состоянием. 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нару-

шения зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на раз-

витие физических качеств. Умеет оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса. Имеет представления о росте, массе тела и 

др., о  показателях развития основных физических качеств: си-

лы, быстроты, выносливости, координации, гибкости. Подго-

товка к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-

но- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Выпускник научится: 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между со-

бой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показа-

телей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результа-

тов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подго-

товленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного ве-

са и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

                                                       

 

 



 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов: 

1) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. 

Учебно-методический комплект «Планета Знаний», АСТ, Астрель,  2011 г. 

2) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. 

Учебно-методический комплект «Школа России», М.: Просвещение,  2011 г. 

        3) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. 

Учебно-методический комплект «Перспектива», М.: Просвещение, 2010 г. 
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3.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «Школа №75» разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровни начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в ка-

честве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учащихся и не-

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуаль-

ных образовательных достижений (Портфель достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, само-

оценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов образовательного 

процесса: учебных предметов, представленных в учебном плане; программ внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития учащихся. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и осво-

ение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-

сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич-

ности; 

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е.        «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодо-

лению этого разрыва; 

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

полнение; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 
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 Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, психолог, соци-

альный педагог, учащиеся.  

 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований, которые  
проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках  воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния препо-

давания предметов.  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Психолог в рамках коррекционно- развивающей работы 

Средства:  

технология портфолио;  

педагогический и психологический мониторинги,  

мониторинг личностного роста;  

 специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня сформиро-

ванности конкретного вида личностных универсальных учебных действий; 

контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций ученика как субъекта 

учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая) 

Кроме этого    мониторинговые исследования по оценка индивидуального прогресса лич-

ностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка (дети группы риска, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети) проводит психолог  по запросу 

педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных представителей), на основании реше-

ния ПМПК. 

В данных случаях используемые средства: 

систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной группы; 

 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных представите-

лей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных представителей); 

 психологический, педагогический  и медицинский мониторинги.                                                                                                                                                                                     

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной 

оценки, используемых в образовательном учреждении); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-

ках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администра-

ции при согласии родителей).  

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм накопи-

тельной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меня-

ются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других лич-
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ностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-

ках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета Знаний»,  УМК «Школа России» и УМК 

«Перспектива» по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм 

и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа прове-

рочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональ-

ную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администра-

ции при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции учащегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образователь-

ной деятельности школы. Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки фиксируютсяв картах УУД учителем и психологом и вкладываются в портфолио 

каждого ребёнка 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

щихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего обра-

зования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процеду-

ры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тет-

радей УМК «Планета Знаний», УМК «Школа России» , УМК «Перспектива» представленных на ли-

стах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 

УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащих-

ся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета Знаний» на листах «Работа над проектом» учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы 

выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом 

планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивиду-

альную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 
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Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 

каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предпола-

гает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для 

этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных 

результатов обучения»,. Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых 

на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каж-

дым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуаль-

ных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений 

учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале 

или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале гово-

рит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых го-

довых отметок по предмету. 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с за-

данным эталоном. 

3. Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою ра-

боту, если она расхо-

дится с эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «марш-

рутного листа». 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5.Группировать, классифи-

цировать предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков, по заданным кри-

териям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проект-

ной деятельности. 
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2
 к

л
а
сс

 
1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5.Следовать при вы-

полнении заданий ин-

струкциям учителя и 

алгоритмам, описыва-

ющем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Корректировать вы-

полнение задания. 

8. Оценивать выпол-

нение своего задания 

по следующим пара-

метрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность выпол-

нения. 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необходи-

мой информации для выпол-

нения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таб-

лицах, помещенных в учеб-

никах. 

3. Ориентироваться в рисун-

ках, схемах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пере-

сказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному пра-

вилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые вы-

воды. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жиз-

ни нормы речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему вы-

сказывания (текста) по содержа-

нию, по заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, выска-

зывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, догова-

риваться и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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3
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, соотно-

сить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной де-

ятельности, жизненных 

ситуациях под руковод-

ством учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных за-

дач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями или на 

основе различных об-

разцов и критериев.  

8. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую за-

дачу литературы, ин-

струментов, приборов.  

10. Оценивать соб-

ственную успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при изу-

чении данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.                   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцик-

лопедий, справочников 

в рамках проектной де-

ятельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экс-

понат, модель и др.) 

Использовать преобра-

зование словесной ин-

формации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоятельно ис-

пользовать модели при 

решении учебных за-

дач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать, устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы вы-

полнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия. 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитан-

ное, задавать вопросы, уточняя непоня-

тое.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зре-

ния, понимать необходимость аргумен-

тации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мне-

нию, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться 

друг с другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь и взаи-

моконтроль при работе в группе 
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4
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1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

свои действия для реа-

лизации задач, прогно-

зировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, корректиро-

вать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для вы-

полнения определён-

ной задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, ин-

струменты и приборы.  

3.Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль результатов. 

4. Оценивать результа-

ты собственной дея-

тельности, объяснять 

по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную критику оши-

бок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6.Ставить цель соб-

ственной познаватель-

ной деятельности (в 

рамках учебной и про-

ектной деятельности) 

и удерживать ее. 

7.Планировать соб-

ственную вне учебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельно-

сти) с опорой на учеб-

ники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными нормами 

и этическими требова-

ниями. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизненны-

ми ситуациями: марш-

рут движения, время, 

расход продуктов, за-

1. Ориентироваться в учеб-

никах: определять умения, 

которые будут сформиро-

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания, 

осуществлять выбор зада-

ний, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предпо-

лагать, какая  дополнитель-

ная информация будет 

нужна для изучения незна-

комого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты; 

устанавливать закономер-

ности и использовать их 

при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логические рассужде-

ния,  

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, ги-

стограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выбороч-

ном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать во-

просы, уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника, отстаи-

вать свою точку зрения, соблю-

дая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и до-

полнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, пла-

нировать свою часть работы; за-

давать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, вза-

имоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать рече-

вые средства для решения ком-

муникативных задач. 
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Оценка  метапредметных  результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследова-

ний, которые  проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения личностного роста уча-

щихся ,анализа воспитательной работы (в данном случае отслеживаются коммуникативные и регуля-

тивные универсальные учебные действия)   в рамках изучения состояния организации внеурочной де-

ятельности 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: русский 

язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и сре-

зы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Психолог в рамках отслеживания личностного роста уч-ся, в рамках коррекционно- разви-

ваюшей работы в том числе с детьми, попавшими в трудную ситуацию. 

5) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией результатов 

в оценочных листах 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных 

действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, кото-

рые включаются  в контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на меж-

предметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает    как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные дей-

ствия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и мета-

предметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия 

на основе навыков работы с информацией; 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности возмо-

жен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, 

проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, 

внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 

Рекомендательно возможно использование следующих инструментариев: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных действий, ко-

торые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г. Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты (внеурочная дея-

тельность).   

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, наблюде-

ние. 

 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в течение всего 

учебного года 1 раз в четверть( русский язык, математика) и 1 раз в полугодие ( литературное чтение, 

окружающий мир) 
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Результаты продвижения в формировании   таких действий как коммуникативные и регулятив-

ные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в Портфолио ученика, картах  развития УУД. 

 

Диагностика уровня сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя ха-

отично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточ-

ные цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со сторо-

ны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается де-

лать или сделал 

2. Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретиче-

ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в от-

ношении теоретических задач не 

может осуществлять целенаправлен-

ных действий 

3. Переопределение 

познавательной за-

дачи в практиче-

скую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоре-

тических задачах не ориенти-

руется 

Осознает, что надо делать и что сде-

лал в процессе решения практиче-

ской задачи; в отношении теоретиче-

ских задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулиру-

ет весь процесс их выполне-

ния; четко выполняется требо-

вание познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение по-

знавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

5. Переопределение 

практической зада-

чи в теоретическую 

Столкнувшись с новой практи-

ческой задачей, самостоятель-

но формулирует познаватель-

ную цель и строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую прак-

тическую задачу объясняет отсут-

ствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

6. Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований про-

граммы 

Выдвигает содержательные гипоте-

зы, учебная деятельность приобрета-

ет форму активного исследования 

способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и ис-

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих ра-

ботах и не замечает ошибок других 

учеников 
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2. Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, за-

метив ошибку, ученик не мо-

жет обосновать своих дей-

ствий 

Действуя неосознанно, предугады-

вает правильное направление дей-

ствия; сделанные ошибки исправля-

ет неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное вы-

полнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясня-

ет 

В процессе решения задачи кон-

троль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно повторен-

ных действиях ошибок не допускает 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения дей-

ствия ученик ориентируется 

на правило контроля и успеш-

но использует его в процессе 

решения задач, почти не до-

пуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятель-

но, контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при ре-

шении новой задачи не может скор-

ректировать правило контроля но-

вым условиям 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекват-

ный способ, с помощью учи-

теля обнаруживает неадекват-

ность способа и пытается вве-

сти коррективы 

Задачи, соответствующие усвоен-

ному способу, выполняются без-

ошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоот-

ветствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие выпол-

няемых действий способу, при из-

менении условий вносит корректи-

вы в способ действия до начала ре-

шения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

1.Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по прось-

бе учителя 

Всецело полагается на отметку учи-

теля, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относи-

тельно решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержатель-

но обосновать правильность 

или ошибочность результата, 

соотнося его со схемой дей-

ствия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других уче-

ников. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения из-

вестных ему способов дей-

Свободно и аргументированно оце-

нивает уже решенные им задачи, пы-

тается оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допуска-

ет ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения за-

дачи. 
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ствия 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учи-

теля оценить свои возможно-

сти в ее решении, учитывая 

изменения известных ему спо-

собов действий 

Может с помощью учителя обосно-

вать свою возможность или невоз-

можность решить стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5. Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая измене-

ния известных способов дей-

ствия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных спосо-

бов и их вариаций, а также границ их 

применения. 

Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются  в картах развития УУД 

 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредо-

ванная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

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

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе совре-

менной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровни начально-

го общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изуче-

нии предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач об-

разования на данной уровни, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных дей-

ствий, которые, во-первых, принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровни начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а спо-
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собность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обуча-

ющимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав-

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; мо-

делирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обоб-

щения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразова-

ние, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объекта-

ми—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальны-

ми и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в станов-

ление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-

версальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достиже-

ние планируемых результатов. 

К предметным действиям  относятся также действия, присущие главным образом только кон-

кретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осо-

знанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся. 

 

Форма проведения процедуры: 

Не персонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: замести-

тель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов учебного плана;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные работы и срезы; те-

матического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полуго-

дия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, промежу-

точной и итоговой аттестации ( в личное портфолио) 

Рекомендуемый инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые итоговые кон-

трольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку сформировнности базового 

уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повы-

шенного уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»); комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 
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Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и 

способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты1.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов про-

водятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – про-

межуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений, карты раз-

вития УУД .Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа; 

- проект 

Итоговая  аттеста-

ция 

- контрольная работа; 

- тесты; 

- диктант; 

- проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начально-

го общего образования, необходимых для продолжения образования.  

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач . 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.    

В итоговой оценке две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику их индивидуальных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов ООП НОО; 

                                                 
1 Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект 

«Планета Знаний» – М.: АСТ: Астрель; 2010, 2011. 

«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-методический комплект 

«Школа России», М.: Просвещение,  2011 г. 

Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-методический комплект 

«Перспектива», М.: Просвещение, 2010 г. 
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- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения основных способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего обра-

зования. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме «Портфолио» и  карт развития 

УУД. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных дости-

жений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уров-

ня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся также  включает:  

— текущую успеваемость учащихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. Одним 

из  инструментов итоговой оценки выпускников начальной школы являются комплексные итоговые 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – «Портфолио» учащегося. Накопительная система «Портфолио» 

учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребёнка. «Портфолио» предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную дея-

тельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятель-

ностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

Структура «Портфолио»:  

1. Титульный лист: фотография( по желанию), сведения о себе, о школе. 

2. Основная часть. 

- Раздел «Мой мир»: «Моя семья», «Мои увлечения», «Мои поручения». 

- Раздел «Моя учеба»: удачно написанные диагностические, проверочные (промежуточ-

ные), рубежные и итоговые работы по предметам, заполнение таблицы – чему научусь (в 

начале года), чему научился (в конце года). 

- Раздел «Мое творчество»: рисунки, проекты, творческие работы.   

- Раздел «Мои достижения»: грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, 

индивидуальная карта достижений ученика, итоговые листы успеваемости.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Итоговая часть: рекомендации классного руководителя, психолога, учителей-предметников. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результа-

том на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимули-

ровать образовательную  деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт 

ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например раз-

борчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка само-

оценки своего труда. Отбирая в свой «Портфолио» творческие, проектные работы,  ребёнок проводит 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   



 78 
 

 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  Накопи-

тельная система оценивания действует с 1 класса.  

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 фиксирование отметок в дневниках  по предметам: по четвертям и за год – для уч-ся 2-4 

классов;  

 фиксирование записи «освоил/не освоил» прохождение программного материала по пред-

метам учебного плана в протоколах промежуточной аттестации для обучающихся 1 классов по итогам 

года 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 «Портфолио»;   

 справка по результатам  психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных метапредметных и личностных результатов. 

 индивидуальная карта результативности (карта развития УУД) 

 

Показатели оценки результатов и качества 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может выступать ин-

формация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, адаптированность, до-

ступность, инновационность образовательной программы, а также иная информация, дающее пред-

ставление о результатах и качестве образования.   

Показатель Характеристика  

Результативность совокупность образовательных результатов с описанием уровней их 

достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации обра-

зовательной программы 

Эффективность комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) вре-

менных затрат педагогических и детских действий для достижения 

конечных результатов реализации образовательной программы 

Адаптированность сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных про-

грамм, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и 

личностных особенностей, потенциальных возможностей и социаль-

ных потребностей учащихся и воспитанников 

Доступность качественный показатель образовательных программ, устанавливаю-

щий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 

потенциальных возможностей учащихся и воспитанников образова-

тельного учреждения, а также возможностей освоения образователь-

ной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семей-

ной с дистанционной поддержкой) 

Инновационность качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, за-

дач, содержания образовательных программ прогнозируемым резуль-

татам инновационных направлений и программ развития образова-

тельного учреждения 

Ресурсность оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения ос-

новных образовательных результатов 
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Показатели оценки результатов и качества индивидуальных  

образовательных достижений учащихся. 

 

Показатель Характеристика  

Интегративность соотношение разных  аспектов образовательных  результатов (пред-

метные, компетентностные (универсальные способы деятельности), 

социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при 

оценке индивидуальных образовательных  достижений школьников и 

качества  образования (социализация, успешность) 

Динамизм учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов 

образования учащегося за определенный  период времени 

Инициативность и ответ-

ственность 

возможность учащихся предъявлять результаты своего труда на 

оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  ини-

циативе 

Презентационность наличие специального  места (натурального или (и) виртуального) 

для публичного предъявления  учащимися своих образовательных  

достижений 

Технологизм наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы 

оценки индивидуальных  образовательных  результатов, обоснован-

ное использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки 

и их соотношение 

Открытость возможность участия всех субъектов образовательного процесса в  

оценке  индивидуальных результатов и качества образования школь-

ников 

 

 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени социализации 

и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений (организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: экспертная 

оценка, Портфель достижений, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители образова-

тельных услуг, институты внешней оценки качества.  

Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных услуг и организации, не 

являющиеся частью структуры системы образования, проводящие оценочные процедуры в рамках си-

стемы оценки качества образования по заказу участников образовательных отношений. 

Портфель достижений – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки; 

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение качества 

экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его совершенствова-

нию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный результат или процесс не подда-

ется измерению; 

Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию учащихся, с помощью 

которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения учащихся для дальней-

шей коррекции своей педагогической деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. 

Содержательно-рефлексивное управление предполагает выход за рамки отраслевого принципа 

соорганизации образовательных и социокультурных программ, сети учреждений и структур управле-

ния. В этом смысле реализация основной образовательной программы МБОУ «ШКОЛА №75» мы рас-

сматриваем как увеличение числа субъектов, имеющих свои актуализированные ценности развития, 
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разрабатывающих и реализующих свои образовательные и социокультурные проекты в русле заявлен-

ной концептуальной идеи.  

Связь форм оценивания, средств фиксации результатов оценки, способов, методик и диагно-

стируемых параметров раскрывает таблица, в которой представлены объекты оценивания. 

 

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

общему образованию. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достиже-

ниях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого 

ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математи-

ке и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует вы-

полнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-

ний учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уро-

вень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей уровни общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой  «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей уровни общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано дости-

жение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения ито-

говых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и по-

лучении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей уровни общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы началь-

ного общего образования и переводе на следующую уровень общего образования принимается педаго-

гическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. Решение о переводе обучающегося на следующую уровень общего образования принимается од-

новременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализа-

цию намеченных задач на следующей уровни обучения. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вы-
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вода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую уровень общего об-

разования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламенти-

рованных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.  
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Этапы мониторинговых процедур  по отслеживанию результатов учащихся требованиям ФГОС НОО 

 

Оценка результатов учащихся требованиям ФГОС НОО строится на основе диагностики динамики развития УУД и освоения образо-

вательных программ. 

 

Этапы Цель проведения Сроки Ответственные 

Стартовая диагно-

стика (СД) 

Определение исходного (стартового) уровня готовности обу-

чения в школе, предпосылок сформированности личностных 

и метапредметных УУД. 

Сентябрь  Педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов 

Стартовый кон-

троль (СК) 

Определение исходного (стартового) уровня учебных воз-

можностей ребенка, возможностей в усвоении им программ-

ных требований, предпосылок сформированности учебной 

деятельности.  

Сентябрь- октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

тель начальных 

классов 

Промежуточная ди-

агностика (ПД) 

Отслеживание УУД каждого ребенка, выявление проблем и 

трудностей ребенка, оказание ему целенаправленной помо-

щи. 

По мере прохождения учебно-

го материала 

ноябрь, апрель 

Учитель начальных 

классов, 

 педагог-психолог 

Промежуточный 

контроль (ПК) 

Отслеживание сформированности предметных УУД, выявле-

ние проблем и трудностей обучения, корректировка. 

По итогам полугодия Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

тель начальных 

классов 

Итоговый контроль 

(ИК) 

Эффективность организуемого процесса в данном классе по 

данной программе, корректировка. 

 

По итогам года Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

тель начальных 

классов 

Итоговая диагно-

стика (ИД) 

Уровень подготовки учащихся начальной школы к продол-

жению образования на уровне основного общего образова-

ния. 

При переходе с одного уровня 

образования на другой, апрель 

педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов  

Итоговая аттеста-

ция(ИА) 

Эффективность образовательной  деятельности на уровне 

начального общего образования. Результаты обучения уча-

щихся соответствуют требованиям ФГОС НОО 

По итогам 4 класса Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Виды и субъекты внутреннего  мониторинга образовательных результатов 

 

Месяц  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 класс 

Учащийся Самооценка, взаимооценка Портфолио 
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Учитель СК наблюдение ПК наблюдение ИК,  

Портфолио 

Педагог-психолог СД консультирование ПД консультирование РД 

Администрация  СК тематический контроль ПК  ИК 

2-3 классы 

Учащийся Самооценка, взаимооценка, самоконтроль, взаимоконтроль Портфолио 

Учитель наблюдение, тематические проверочные и 

контрольные работы 

ПК наблюдение, тематические проверочные и 

контрольные работы 

ИК,  

Экспертиза 

«Портфолио» 

Педагог-психолог консультирование, ПД по запросу РД 

Администрация   ПК  ИК 

4 класс 

Учащийся Самооценка, взаимооценка, самоконтроль, взаимоконтроль Портфолио 

Учитель наблюдение, тематические проверочные и 

контрольные работы 

ПК наблюдение, тематические проверочные и 

контрольные работы 

ИК,  

Экспертиза 

«Портфолио» 

Педагог-психолог консультирование, ПД по запросу  

Администрация   ПК тематический контроль ИА 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности си-

стемы оценивания 

Объект оценивания 

Личностные результаты Метапредметные  

результаты 
Предметные  

результаты 

Формы оценива-

ния  

1. Персонифицированная 

(неперсонифицированная) 

качественная оценка. 

2. Наблюдение. 

3. Самоанализ и самооценка. 

1. Персонифицированная 

(неперсонифицированная) 

качественная оценка. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ письменных работ или от-

ветов учащихся. 

4. Стандартизированные письменные 

работы и тесты. 

5. Самоанализ и самооценка. 

1. Персонифицированная количествен-

ная оценка. 

2. Анализ письменных работ или отве-

тов учащихся. 

3. Стандартизированные письменные 

работы и тесты. 

Инструментарий 1. Методика «Беседа о школе». 

2. Анкета диагностики мотивации 

учения Н.Лускановой 

3. Методика диагностики мотива-

ции учения и эмоционального 

1. Диагностические задания на опре-

деление сформированности предпо-

сылок учебной деятельности у пер-

воклассников. 

2. Диагностические задания на опре-

1. Проверочные работы. 

2. Тематические контрольные работы  

3. Тесты. 

4. Комплексные итоговые работы. 
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отношения к учению (модифи-

кация А.Д.Андреева) 

4. Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

5. Методика «Кто прав?» (Г.А. Цу-

керман) 

 

деление сформированности мета-

предметных результатов. 

3. Методика «Корректурная проба» 

4. Методика «Рукавички» 

5. Методика  «Выделение существен-

ных признаков» 

6. Методика «Логические закономер-

ности» 

7. Методика «Последовательность со-

бытий» (структурирование инфор-

мации) 

8. Тест «Исследование умения кон-

тролировать результат выполненно-

го действия на основе образца» 

9. Тест «Исследование уровня сфор-

мированности мыслительных опе-

раций» 

10. Комплексные итоговые работы. 

Диагностируемые 

параметры 

1. Уровень моральной дилеммы  

2. Уровень усвоения норм и соци-

ального опыта. 

3. Уровень учебной мотивации 

1. Ключевые компетентности. 

2. Уровень сформированности УУД. 

Предметная грамотность.  

Способ (процеду-

ры) оценивания 

1. Участие в общественной жизни 

класса.  

2. Задания творческого характера.  

3. Портфолио. 

 

1. Портфолио  

2. Задания творческого характера  

3. Проектная деятельность 

4. Диагностические работы 

5. Тестовый контроль 

1. Диагностические работы. 

2. Тематические контрольные работы. 

3. Тестовый контроль. 

Средства фикса-

ции результатов 

оценки 

1. Карта развития УУД. 

2. Карта достижений.  

3. Диагностика уровня развития 

УУД(анализ работы). 

4. Справка педагога-психолога по 

результатам диагностики. 

1.Карта развития УУД. 

2. Карты достижений. 

3. Диагностика уровня развития 

УУД(анализ работы). 

4. Справка педагога-психолога по ре-

зультатам диагностики 

5.Справки по результатам внутриш-

кольного контроля. 

1. Карты развития УУД 

2. Классные журналы. 



4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкре-

тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универ-

сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со-

ответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохра-

няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опре-

деляется многообразием и характером видов универсальных действий. 

  Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования: 

·устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

·выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

·определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основ-

ному общему образованию. 

 Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся»2. В связи с этим особую важность  приобретает 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОУ 

«Школа №75». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответству-

ющий раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

Задачи программы3:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа России», УМК «Планета Знаний» , 

УМК «Перспектива» универсальные учебные действия и определить условия их 

                                                 
2 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя 

/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — 2-е изд.-М. : Просвещение, 

2010. — 152 с.  
3 Программа формирования универсальных учебных действий (ФГОС) 
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формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной уровни образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России»,  УМК 

«Планета Знаний», УМК «Перспектива» 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования.  

 

4.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном выпуск-

нике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, ко-

операции, сотрудничеству, включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственно-

сти и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следо-

вать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само-

актуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.4  

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне начального общего 

образования.  

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. 

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, культур-

ные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.   

Ценность добра как проявление высших человеческих способностей - любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление стремления че-

ловека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стрем-

ление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на со-

здание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, выражающее-

ся в осознанном желании служить Отечеству. 

 

4.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики  

универсальных учебных действий5 на уровне начального общего образования 

 

     Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия от-

крывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель-

ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися пред-

метных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых осно-

ваний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

                                                 
4Программа формирования универсальных учебных действий 

5 ФГОС НОО 
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ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учаще-

гося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и форми-

рования психологических способностей обучающегося 

 

Виды универсальных учебных действий и их характеристики 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включа-

ющий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установле-

ние учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на 

него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся умение орга-

низовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результа-

та самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с исполь-

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих соб-

ственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

 

4.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов.  

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рам-

ках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисци-

плин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся.  

На уровни начального общего образования имеет особое значение обеспечение при органи-

зации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мыш-

ления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивает формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причин-

но-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (напри-

мер, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани-

рующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» и «Литера-

турное чтение на родном языке»  включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом разви-

тия ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творче-

ская духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия ху-

дожественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровни начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произве-

дения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
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 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер-

сонажей; 

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

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состоя-

ние и переживания; 

 уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культу-

рой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для фор-

мирования личностных универсальных действийформирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика» является ос-

новой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логиче-

ских и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставлен-

ной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической си-

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

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

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирова-

ние моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этой уровни образования. В процессе обучения учащийся осваивает 

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

ходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает фор-

мирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отно-

шений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формиро-

вания российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных дей-

ствий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоци-

онально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и Нижегородской обла-

сти, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-
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скую Федерацию, Москву — столицу России, Нижегородскую область и город Нижний Нов-

город, ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксиро-

вать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с други-

ми людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при-

нятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изуче-

ние предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

кации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том чис-

ле на многообразном материале природы и культуры Нижегородской области. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-

тельных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере личност-

ных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, саМБОУважения, жизненного оп-

тимизма, особенности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольк-

лора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование россий-

ской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эм-

патии и умения вы 

являть выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделиро-

вания в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурно-

го мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельно-

сти особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению кон-

тролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных действий при-

общение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искус-

ства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой си-

стемы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитив-

ной самооценки и саМБОУважения учащихся. 
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Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являют-

ся непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внут-

реннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для ре-

ализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чер-

тежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

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

щего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оцен-

ку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-

зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возник-

новения и развития как первой уровенью формирования готовности к предварительному про-

фессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни лю-

дей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной ин-

формации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ветственность; 
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 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

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

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

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует развитию сле-

дующих УУД: 

      Регулятивные УУД: 

    -  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения   совместно с    

      учителем; 

    - обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

    -  составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

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

      ошибки с помощью учителя;. 

   -  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  

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

   Познавательные УУД: 

   - ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация              

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

  - отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 - добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

  - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

  -  перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

  - преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

 - доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учё-

том своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 - доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосно-

вать, приводя аргументы. 

  - слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

  - читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнози-

ровать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; составлять план. 
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  - договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

  - учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Формирование универсальных учебных действий средствами 

УМК «Школа России», УМК «Планета Знаний», УМК «Перспектива» 

Характеристика результатов формирования УУД  

на уровне начального общего образования 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Роди-

на». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить взаи-

мопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и дру-

зей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться 

к собственным пережива-

ниям и переживаниям дру-

гих людей; нравст-венному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила лич-

ной гигиены, безопасного 

поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего ми-

ра, произведениям искус-

ства. 

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления  

в свою работу, если 

она расходится с эта-

лоном (образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем опреде-

лять последователь-

ность изучения ма-

териала, опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержа-

ние).  

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материалы 

учебника (под ру-

ководством учи-

теля). 

3. Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие нор-

мы речевого эти-

кета: здоровать-

ся, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диа-

лог (отвечать на во-

просы, задавать во-

просы, уточнять не-

понятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении зада-

ний в паре: уста-

навливать и соблю-

дать очерёдность 

действий, коррект-

но сообщать това-

рищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной пробле-

мы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реа-

лизации проектной 

деятельности. 

 

2 

класс 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  

язык как средство обще-

ния. Принимать необхо-

димость изучения русско-

го языка гражданами Рос-

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, сло-

варь, содержа-

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 
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сии любой национально-

сти.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой ро-

дине, ценить взаимопо-

мощь и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные це-

ли, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои эмоци-

ональные реакции, ориен-

тироваться в нравственной 

оценке собственных по-

ступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать пра-

вила экологической без-

опасности. 

6. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям, вызванным вос-

приятием природы, произ-

ведения искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учите-

ля и алгоритмам, 

описывающем стан-

дартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять са-

мо- и взаимопровер-

ку работ. 

7. Корректировать 

выполнение зада-

ния. 

8. Оценивать вы-

полнение своего за-

дания по следую-

щим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполне-

ния 

ние). 

2. Самостоятель-

но осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий 

в справочниках, 

словарях, табли-

цах, помещен-

ных в учебниках. 

3. Ориентиро-

ваться в рисун-

ках, схемах, таб-

лицах, представ-

ленных в учеб-

никах. 

4. Подробно и 

кратко переска-

зывать прочи-

танное или про-

слушанное,  со-

ставлять простой 

план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объ-

екты  по не-

скольким осно-

ваниям; нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по ана-

логии 

про себя тексты 

учебников, худо-

жественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное; понимать 

тему высказыва-

ния (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, реагировать 

на реплики, зада-

вать вопросы, вы-

сказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, догова-

риваться и прихо-

дить к общему 

решению, работая 

в паре.  

6. Выполнять раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Воспринимать истори-

ко-географический образ 

России (территория, гра-

ницы, географические 

особенности, многонацио-

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения зада-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках: определять, 

прогнозировать, 

что будет освое-

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 
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нальность,  основные ис-

торические события; госу-

дарственная символика, 

праздники, права и обя-

занности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положитель-

ную мотивацию и позна-

вательный интерес к уче-

нию, активность при изу-

чении нового материала. 

4. Анализировать свои пе-

реживания и поступки. 

Ориентироваться в нрав-

ственном содержании соб-

ственных поступков и по-

ступков других людей. 

Находить общие нрав-

ственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отно-

шения к природе, правила 

здорового образа жизни на 

основе знаний об орга-

низме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знаком-

ства с разными видами 

искусства, наблюдениями 

за природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной дея-

тельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

ний. 

2. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоя-

тельно, соотносить 

свои действия с по-

ставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать спо-

собы и приёмы дей-

ствий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять са-

мо- и взаимопровер-

ку работ. 

7. Оценивать пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями или на основе 

различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под опреде-

лённую задачу лите-

ратуры, инструмен-

тов, приборов.  

10. Оценивать соб-

ственную успеш-

ность в выполнения 

заданий 

но при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под определён-

ную задачу.  

2. Самостоятель-

но пред-

полагать, какая  

дополнительная 

информация бу-

дет нужна для 

изучения незна-

комого материа-

ла; отбирать не-

обходимые  ис-

точники инфор-

мации среди 

словарей, энцик-

лопедий, спра-

вочников в рам-

ках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать ин-

форма-цию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, иллю-

страция таблица, 

схема, диаграм-

ма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной ин-

формации в 

условные модели 

и наоборот. Са-

мостоятельно 

использовать 

модели при ре-

шении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты рабо-

ты, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  худо-

жественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, точно реаги-

ровать на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, по-

нимать необходи-

мость аргумента-

ции своего мне-

ния. 

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению, сопо-

ставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной дея-

тельности), рас-

пределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конеч-

ную цель.  

7. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в груп-

пе. 
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причинно-

следственные 

связи (на до-

ступном уровне). 

6. Выявлять ана-

логии и исполь-

зовать их при 

выполнении за-

даний. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных зада-

ний, предлагать 

разные способы 

выполнения за-

даний, обосно-

вывать выбор 

наиболее эффек-

тивного способа 

действия 

4 

класс 

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную 

принадлежность.  

2. Собирать и изучать кра-

еведческий материал (ис-

тория и география края).  

3. Ценить семейные отно-

шения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос-

сию. 

4. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образова-

тельный маршрут. 

5. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопережи-вать 

им, выражать свое отно-

шение в конкретных по-

ступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать свои действия 

для реализации за-

дач, прогнозировать 

результаты, осмыс-

ленно выбирать спо-

собы и приёмы дей-

ствий, корректиро-

вать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для вы-

полнения опреде-

лённой задачи раз-

личные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль результа-

тов. 

4. Оценивать ре-

зультаты собствен-

ной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводи-

лась оценка.  

5. Адекватно вос-

принимать аргу-

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данно-

го раздела; опре-

делять круг свое-

го незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё целеполага-

ние. 

2. Самостоятель-

но предполагать, 

какая  дополни-

тельная инфор-

мация будет 

нужна для изу-

чения незнако-

мого материала. 

3. Сопоставлять  

и отбирать ин-

формацию, по-

лученную из  

различных ис-

точников (слова-

ри, энциклопе-

дии, справочни-

ки, электронные 

1. Владеть диало-

говой формой ре-

чи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мне-

ние и позицию; 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое 

в высказывании 

собеседника; от-

стаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 
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здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к со-

хранению живой приро-

ды.   

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знаком-

ства с художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в по-

нимании причин успеш-

ности/неуспешности в 

учебе 

ментированную 

критику ошибок и 

учитывать её в ра-

боте над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной позна-

вательной деятель-

ности (в рамках 

учебной и проект-

ной деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать соб-

ственную внеучеб-

ную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соот-

ветствии с познан-

ными моральными 

нормами и этиче-

скими требования-

ми. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход про-

дуктов, затраты и 

др. 

диски, сеть Ин-

тернет). 

4. Анализиро-

вать, сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты; устанав-

ливать законо-

мерности и ис-

пользовать их 

при выполнении 

заданий, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи, строить 

логические рас-

суждения, про-

водить аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и осва-

ивать новые 

приёмы, спосо-

бы. 

5. Самостоятель-

но делать выво-

ды, перерабаты-

вать информа-

цию, преобразо-

вывать её,  пред-

ставлять инфор-

мацию на основе 

схем, моделей, 

таблиц, гисто-

грамм, сообще-

ний. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание 

в сжатом, выбо-

рочном, развёр-

нутом виде, в 

виде презента-

ций. 

и дополнительных 

сведений.  

5. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситу-

ацию с иной пози-

ции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к ко-

ординации раз-

личных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к об-

щему решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять обя-

занности, плани-

ровать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя 

план действий; 

выполнять свою 

часть обязанно-

стей, учитывая 

общий план дей-

ствий и конечную 

цель; осуществ-

лять само-, взаи-

моконтроль и вза-

имопомощь. 

7. Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения комму-

никативных задач 



Характеристика результатов УУД по предметным областям 

Виды  УУД Русский  язык Литературное  чтение Математика Окружающий  мир 

Личностные У  учащихся  будут  сфор-

мированы: 

-  осознание  языка  как  ос-

новного  средства  человече-

ского  общения; 

-  восприятие  русского  язы-

ка  как  явления  образова-

тельной  культуры; 

-  понимание  того,  что  пра-

вильная  устная  и  письмен-

ная  речь  есть  показатели  

индивидуальной  культуры  

человека; 

-  способность  к  самооценке  

на  основе  наблюдения  за  

собственной  речью; 

-  понимание  связи  развития  

языка  с  развитием  культу-

ры  русского  народа; 

-  понимание  богатства  и  

разнообразия  языковых  

средств  для  выражения  

мыслей  и  чувств; 

-  положительная  мотивация  

и  познавательный  интерес  

к  изучению  русского  язы-

ка; 

-  способность  к  самооценке  

успешности  в  овладении  

языковыми  средствами  в  

устной  и  письменной  речи. 

Учащиеся  получат  воз-

можность  для  формиро-

вания: 

У  учащихся  будут  сформиро-

ваны: 

-  осознание  значимости  чтения  

для  дальнейшего  обучения  и  

саморазвития; 

-  ориентация  на  понимание  

причин  успеха  в  учебной  дея-

тельности; 

-  способность  к  самооценке; 

-  чувство  сопричастности  с  

жизнью  своего  народа  и  Роди-

ны,  осознание  этнической  при-

надлежности; 

-  представление  об  общих  

нравственных  категориях  у  раз-

ных  народов,  моральных  нор-

мах,  нравственных  и  безнрав-

ственных  поступках; 

-  ориентация  в  нравственном  

содержании  как  собственных  

поступков,  так  и  поступков  

других  людей; 

-  регулирование  поведения  в  

соответствии  с  познанными  мо-

ральными  нормами  и  этически-

ми  требованиями; 

-  эмпатия,  понимание  чувств  

других  людей  и  сопереживание  

им,  выражающаяся  в  конкрет-

ных  поступках; 

-  эстетическое  чувство  на  осно-

ве  знакомства  с  художествен-

ной  культурой; 

-  познавательная  мотивация  

У  учащихся  будут  сфор-

мированы: 

-  положительное  отношение  

и  интерес  к  изучению  ма-

тематики; 

-  ориентация  на  понимание  

причин  личной  успешности  

в  освоении  материала; 

-  умение  признавать  соб-

ственные  ошибки. 

Могут  быть  сформирова-

ны: 

-  умение  оценивать  труд-

ность  предлагаемого  зада-

ния; 

-  адекватная  самооценка; 

Чувство  ответственности  за  

выполнение  своей  части  

работы  при  работе  в  груп-

пе  (в  ходе  проектной  дея-

тельности); 

-  восприятие  математики  

как  части  общечеловеческой  

культуры; 

-  устойчивая  учебно-

познавательная  мотивация  

учения.  

У  учащихся  будут  сформи-

рованы: 

- положительное  отношение  и  

интерес  к  изучению природы, 

человека, истории своей стра-

ны; 

- осознание своего продвиже-

ния в овладении знаниями и 

умениями; 

-способность к самооценке; 

- осознание себя как гражда-

нина России, чувства гордости 

за свою Родину, ответственно-

сти за общее благополучие; 

- знание основных правил по-

ведения в природе6 и обществе 

и ориентация на их выполне-

ние; 

-понимание необходимости 

здорового образа жизни, со-

блюдение правил безопасного 

поведения; 

- чувство прекрасного на осно-

ве знакомства с природой и 

культурой родного края; 

- понимание значения семьи в 

жизни человека и необходимо-

сти взаимопомощи в семье; 

Могут  быть  сформированы: 

- устойчивый интерес к изуче-

нию природы, человека, исто-

рии страны; 

-умение оценивать трудность 

предлагаемого задания; 
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-  чувства  сопричастности  к  

развитию,  сохранению  са-

мобытности  языка  родного  

народа; 

-  эстетических  чувств  на  

основе  выбора  языковых  

средств  при  общении. 

учения. 

Могут  быть  сформированы: 

-  чувство  понимания  и  любви  

к  живой  природе,  бережное  от-

ношение  к  ней; 

-  устойчивое  стремление  следо-

вать  в  поведение  моральным  

нормам; 

-  толерантное  отношение  к  

представителям  разных  народов  

и  конфессий. 

- адекватная самооценка; 

- чувство ответственности за 

выполнение своей части рабо-

ты при работе в группе; 

- установка на здоровый образ 

жизни и ее реализация в своем 

поведении; 

- осознанные устойчивые эсте-

тические предпочтения в мире 

природы; 

-осознанное положительное 

отношение к культурным цен-

ностям; 

- основы экологической куль-

туры. 

Регулятив-

ные 

Учащиеся  научатся  на  

доступном  уровне: 

-  осознавать  цели  и  задачи  

изучения  курса  в  целом,  

раздела,  темы; 

-  планировать  свои  дей-

ствия  для  реализации  задач  

урока  и  заданий  к  упраж-

нениям; 

-  осмысленно  выбирать  

способы  и  приёмы  дей-

ствий  при  решении  языко-

вых  задач; 

-  выполнять  учебные  дей-

ствия  в  материализованной,  

громкоречевой  и  умствен-

ной  форме; 

- руководствоваться  прави-

лом  при  создании  речевого  

высказывания;   

-  следовать  при   выполне-

Учащиеся  научатся: 

-  планировать  собственные  дей-

ствия  и  соотносить  их  с  по-

ставленной  целью; 

-  учитывать  выделенные  учите-

лем  ориентиры  действия  при  

освоении  нового  художествен-

ного  текста; 

-  выполнять  учебные  действия  

в  устной  и  письменной  форме; 

-  вносить  коррективы  в  дей-

ствия  после  его  завершения,  

анализа  результатов  и  их  оцен-

ки. 

Учащиеся  получат  возмож-

ность  научиться: 

-  ставить  новые  задачи  для  

освоения  художественного  тек-

ста  в  сотрудничестве  с  учите-

лем; 

-  самостоятельно  оценивать  

Учащиеся  научатся: 

-  удерживать  цель  учебной  

и  внеучебной  деятельности; 

-  учитывать  ориентиры,  

данные  учителем,  при  осво-

ении  нового  учебного мате-

риала; 

-  использовать  изученные  

правила,  способы  действий,  

приёмы вычислений,  свой-

ства  объектов  при  выпол-

нении  учебных  заданий  и  в  

познавательной  деятельно-

сти; 

-  самостоятельно  планиро-

вать  собственную  вычисли-

тельную  деятельность  и  

действия,  необходимые  для  

решения  задачи; 

-  осуществлять  итоговый  и  

пошаговый  контроль  ре-

Учащиеся  научатся: 

-принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

целью; 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль; 

Учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения задания и вносить 

необходимые коррективы; 
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нии  заданий  инструкциям  

учителя  и  алгоритмам,   

-  осуществлять  само-  и  

взаимопроверку,  находить  и  

исправлять  орфографиче-

ские  и  пунктуационные  

ошибки. 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

-  осуществлять  итоговый  и  

пошаговый  контроль  по  

результату  изучения  темы; 

-  вносить  необходимые  

коррективы  в  процесс  ре-

шения  языковых  задач,  ре-

дактировать  устные  и  

письменные  высказывания. 

 

правильность  выполненных  

действий  как  по  ходу  их  вы-

полнения,  так  и  в  результате  

проведенной  работы; 

-  планировать  собственную  чи-

тательскую  деятельность.   

зультатов  вычислений  с  

опорой  на  знание  алгорит-

мов  вычислений  и  с  помо-

щью  способов контроля  ре-

зультата  (определение  по-

следней  цифры  ответа  при  

сложении, вычитании,  

умножении,  первой  цифры   

ответа  и  количества  цифр  в  

ответе  при  делении); 

-  вносить  необходимые  

коррективы  в  собственные  

действия  по  итогам  само-

проверки; 

-  сопоставлять  результаты  

собственной  деятельности  с  

оценкой  её  товарищами,  

учителем; 

-  адекватно  воспринимать  

аргументированную  критику  

ошибок  и  учитывать  её  в  

работе  над  ошибками.      

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

-  планировать  собственную  

познавательную  деятель-

ность  с  учётом  поставлен-

ной  цели  (под  руковод-

ством  учителя);   

-  использовать  универсаль-

ные  способы  контроля  ре-

зультата  вычислений  (про-

гнозирование  результата,  

приёмы  приближённых  вы-

числений,  оценка  результа-

та). 
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Познава-

тельные  

общеучеб-

ные 

Учащиеся  научатся: 

-  осуществлять  поиск  не-

обходимой  информации  для  

выполнения  учебных  зада-

ний; 

-  ориентироваться  в  соот-

ветствующих  возрасту  сло-

варях  и  справочниках; 

-  использовать  знаково-

символические  средства,  в  

том  числе  модели,  схемы  

для  решения  языковых  за-

дач; 

-  дополнять  готовые  ин-

формационные  объекты; 

-  строить  речевое  высказы-

вание  с  позиций  передачи  

информации,  доступной  для  

понимания  слушателем. 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

-  осуществлять  расширен-

ный  поиск  информации  с  

использованием  ресурсов  

библиотек  и  Интернета; 

-  осознанно  и  произвольно  

строить  речевое  высказы-

вание  в  устной  и  письмен-

ной  форме. 

Учащиеся  научатся: 

-  находить  нужную  информа-

цию,  используя  словари,  поме-

щённые  в  учебнике. 

Учащиеся  получат  возмож-

ность  научиться: 

-  осуществлять  поиск  необхо-

димой  информации,  используя  

учебные  пособия,  фонды  биб-

лиотек  и  Интернета; 

-  работать  с  учебной  статьёй. 

Учащиеся  научатся: 

-  моделировать  условия  

текстовых  задач  освоенны-

ми   способами; 

-  использовать  обобщённые  

способы  решения  текстовых  

задач; 

-  понимать  информацию,  

представленную  в  виде  тек-

ста,  схемы,  таблицы,  диа-

граммы;  дополнять  таблицы  

недостающими  данными,  

достраивать  диаграммы; 

-  находить  нужную  инфор-

мацию  в  учебнике. 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

-  моделировать  условия  

текстовых  задач,  составлять  

генеральную  схему  решения  

задачи; 

-  решать  задачи  разными  

способами; 

-  проявлять  познавательную  

инициативу  при  решении  

конкурсных  задач; 

-  выбирать  наиболее  эф-

фективные  способы  вычис-

ления  значения  конкретного  

выражения; 

-  находить  нужную  инфор-

мацию  в  детской  энцикло-

педии,  Интернете; 

-  выбирать  оптимальный  

вариант  решения  задач,  

связанных  с  бытовыми  

Учащиеся  научатся: 

- находить необходимую ин-

формацию в учебнике и спра-

вочной литературе; 

-  понимать  информацию,  

представленную  в  виде  тек-

ста,  схемы,  таблицы,  диа-

граммы,  плана,  карты; 

-  использовать  готовые  мо-

дели  (глобус,  карта)  для  

объяснения  природных  явле-

ний; 

-  выделять  существенную  

информацию  из  учебных  и  

научно-популярных  текстов. 

Учащиеся  могут  научиться: 

-  осуществлять  поиск  ин-

формации  с  образованием  

ресурсов  библиотек  и  Интер-

нета; 

-  моделировать  цепи  питания  

и  схему  круговорота  веществ  

в  природе; 

-  собирать  краеведческий  ма-

териал,  описывать  его. 
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жизненными  ситуациями  

(измерение  величин,  плани-

рование  затрат,  расходы  

материалов). 

Познава-

тельные  

логические 

Учащиеся  научатся: 

-  находить,  характеризо-

вать,  анализировать,  срав-

нивать,  классифицировать  

единицы  языка:  звук,  бук-

ва,  часть  слова,  часть  речи,  

член  предложения,  простое  

предложение; 

-  осуществлять  синтез  как  

составление  целого  из  ча-

стей; 

-  классифицировать,  обоб-

щать,  систематизировать  

изученный  материал  по  

плану,  по  таблице; 

-  владеть  общим  способом  

проверки  орфограмм  в  сло-

вах; 

-  выделять  существенную  

информацию  из  читаемых  

текстов. 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

-  строить  логическое  рас-

суждение,  включающие  

установление  причинно-

следственных  связей; 

-  критически  оценивать  по-

лучаемую  информацию. 

Учащиеся  научатся: 

-  выделять  существенную  ин-

формацию  из  текстов  разных  

видов; 

-  сравнивать  произведения  и  их  

героев,  классифицировать  про-

изведения  по  заданным  крите-

риям; 

-  устанавливать  причинно-

следственные  связи  между  сло-

вами,  чувствами,  побуждениями  

и  поступками  героев  произве-

дений; 

-  устанавливать  аналогии. 

Учащиеся  получат  возмож-

ность  научиться: 

-  сравнивать  и  классифициро-

вать  жизненные  явления,  типы  

литературных  произведений,  

героев,  выбирая  основания  для  

классификации; 

-  строить  логические  рассужде-

ния,  включающие  определение  

причинно-следственных  связей  

в  устной  и  письменной  форме,  

в  процессе  анализа  литератур-

ного  произведения  и  на  осно-

вании  собственного  жизненного  

опыта. 

Учащиеся  научатся: 

-  выделять  существенное  и  

несущественное  в  тексте  

задачи,  составлять  краткую  

запись  условия  задачи; 

-  сопоставлять  разные  спо-

собы  решения  задачи; 

-  устанавливать  закономер-

ности  и  использовать  их  

при  выполнении  заданий  

(продолжать  ряд,  заполнять  

пустые  клетки  в  таблице,  

составлять  равенства  и  ре-

шать  задачи  по  аналогии; 

-  осуществлять  синтез  чис-

лового  выражения  (восста-

новление  деформированных  

равенств),  условия  тексто-

вой  задачи  (восстановления  

условия  по  рисунку,  схеме,  

краткой  записи); 

-  конструировать  геометри-

ческие  фигуры  из  заданных 

частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фи-

гуры; мысленно делить гео-

метрическую фигуру на ча-

сти; 

- сравнивать и классифици-

ровать числовые и буквенные 

выражения, текстовые зада-

чи, геометрические фигуры 

Учащиеся  научатся: 

-  осуществлять  анализ  (опи-

сание  объектов  природы  с  

выделением  существенных  и  

несущественных  признаков; 

-  проводить  сравнение  и  

классификацию  объектов  

природы  по  заданным  при-

знакам; 

-  устанавливать  причинно-

следственные  связи  измене-

ний  в  природе; 

-  обобщать  результаты  

наблюдений  за  погодой,  не-

живой  и  живой  природой,  

делать  выводы; 

-  устанавливать причинно-

следственные  связи  между  

историческими  событиями  и  

их  последствиями  (под  руко-

водством  учителя); 

-  сравнивать  исторические  

события,  делать  обобщения. 

Учащиеся  могут  научиться: 

-  сравнивать  и  классифици-

ровать  объекты  природы,  са-

мостоятельно  выбирая  осно-

вания; 

-  сопоставлять  информацию,  

представленную  в  разных  

видах,  обобщать  её  и  ис-

пользовать  при  выполнении  
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по заданным критериям; 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

- устанавливать причинно –

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваи-

вать новые  приемы вычис-

лений, способы решения за-

дач; 

-  сопоставлять информацию, 

представленную в разных ви-

дах,  обобщать ее, использо-

вать при выполнении зада-

ний; переводить информацию 

из одного вида в другой; 

- планировать маршрут дви-

жения, время, затраты; 

- планировать покупку, оце-

нивать количества товара и 

его стоимость 

 

заданий; 

-  устанавливать причинно-

следственные  связи  измене-

ний  в  природе,  проводить  

аналогии; 

-  сравнивать  исторические  и  

литературные  источники; 

-  строить  логическую  цепоч-

ку  рассуждений  на  основа-

нии  исторических  источни-

ков. 

Познава-

тельные  по  

постановке  

и  решению  

проблемы 

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом ре-

шения задач; 

• осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний; 

• использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач;  

• ориентироваться на разно-

образие способов решения 

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения 

задач; 

• осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для реше-

ния учебных задач;  

• ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 

Учащиеся  получат  возмож-

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом ре-

шения задач; 

• осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний; 

• использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач;  

• ориентироваться на разно-

образие способов решения 

Учащиеся  научатся: 

• произвольно и осознанно 

владеть общим приемом ре-

шения задач; 

• осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения учебных задач;  

• ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач; 

Учащиеся  получат  возмож-
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задач; 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения образова-

тельных задач в зависимости 

от конкретных условий. 

ность  научиться: 

• владеть общим приемом реше-

ния учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения за-

дач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных усло-

вий. 

 

задач; 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

• владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

 • создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для ре-

шения задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения образователь-

ных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

ность  научиться: 

• владеть общим приемом ре-

шения учебных задач; 

 • создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных спосо-

бов решения образовательных 

задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

 

Коммуни-

кативные 

Учащиеся  научатся: 

-  владеть  диалоговой  фор-

мой  речи; 

-  учитывать  разные  мнения  

и  стремиться  к  координа-

ции  различных  позиций  

при  работе  в  паре; 

-  договариваться  и  прихо-

дить  к  общему  решению; 

-  формулировать  собствен-

ное  мнение  и  позицию; 

-  задавать  вопросы,  уточ-

няя  непонятое  в  высказы-

вании; 

-  адекватно  использовать  

речевые  средства  для реше-

ния  коммуникативных  за-

дач. 

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

-  с  учётом  целей  коммуни-

кации  достаточно точно,  

Учащиеся  научатся: 

-  работая  в  группе,  учитывать  

мнения  партнёров,  отличные  от  

собственных; 

-  аргументировать  собственную  

позицию  и  координировать  её  с  

позицией  партнёров  при  выра-

ботке  решения; 

-  точно  и  последовательно  пе-

редавать  партнёру  необходимую  

информацию; 

-  оказывать  в  сотрудничестве  

необходимую  взаимопомощь,  

осуществлять  взаимоконтроль; 

-  владеть  диалогической  фор-

мой  речи; 

-  корректно  строить  речь  при  

решении  коммуникативных  за-

дач. 

Учащиеся  получат  возмож-

ность  научиться: 

-  понимать  относительность  

Учащиеся  научатся: 

-  сотрудничать  с  товарища-

ми  при  выполнении  заданий  

в  паре:  устанавливать  оче-

рёдность  действий,  осу-

ществлять  взаимопроверку,  

обсуждать  совместное  ре-

шение  (предлагать  вариан-

ты,  сравнивать  способы  вы-

числения  или  решения  за-

дачи),  объединять  получен-

ные  результаты  (при  реше-

нии  комбинаторных  задач); 

-  задавать  вопросы  с  целью  

получения  нужной  инфор-

мации.   

Учащиеся  получат  воз-

можность  научиться: 

-  учитывать  мнение  партнё-

ра,  аргументировано  крити-

ковать  допущенные  ошибки,  

обосновывать  своё  решение; 

Учащиеся  научатся: 

- сотрудничать с одноклассни-

ками при выполнении заданий 

в паре: устанавливать очеред-

ность действий, осуществлять 

взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

- распределять обязанности 

при работе в группе; 

-учитывать мнение партнера, 

аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосно-

вывать свое решение. 
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последовательно  и  полно  

передавать  партнёру  необ-

ходимую  информацию  как  

ориентир  для  построения 

действия; 

-  осуществлять  взаимный  

контроль  и  оказывать  в  

сотрудничестве  необходи-

мую  взаимопомощь; 

-  адекватно  использовать  и  

речевые  средства  для  эф-

фективного  решения  разно-

образных  коммуникативных  

задач. 

мнений  и  подходов  к  решению  

поставленной  проблемы; 

-  задавать  вопросы,  необходи-

мые  для  организации  работы  в  

группе. 

-  распределять  обязанности  

при  работе  в  группе; 

-  задавать  вопросы  с  целью  

планирования  хода  решения  

задачи,  формулирования  по-

знавательных  целей  в  ходе  

проектной  деятельности. 
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Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений учащих-

ся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся может осуществ-

ляться в ходе различных мониторинговых исследований»6. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специали-

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере пси-

холого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов): 

3) оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопи-

тельной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

4) оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чте-

нию, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

5) психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит педагог-

психолог. 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпре-

тации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает вклю-

чение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Ре-

зультаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 

оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

4. Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей). 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и учебных 

пособий, входящих в используемые УМК. 

                                                 
6 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373. 
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Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребён-

ком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную де-

ятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы оце-

нивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамот-

ность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. 

Отбирая в свой портфель достижений творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлек-

сию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мо-

тивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.   

 

Типовые задания, способствующие формированию  

универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, 

к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  

и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добыва-

ют нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осва-

ивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельно-

сти, инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать 

знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий. Задания дают возможность учащимся предложить соб-

ственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. 

Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить вы-

бор средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре -  задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распреде-

лить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательно-

сти, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возмож-

ность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разо-

браться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения 

и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты твор-

ческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из этих 

разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном матери-

але, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень, 

…..и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, жиз-

ненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 

содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предпола-

гает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне 

может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический ко-

рень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера дей-
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ствий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 

3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и ре-

шения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут лич-

ностно значимые цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и 

осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что 

можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регуля-

тивных и познавательных универсальных учебных действий.  

 

 

Типовые учебные занятия, направленные  

на формирование универсальных учебных действий 

Структура учебного занятие, основанная на построении универсальных учебных действий. В 

системе эвристического обучения А.В. Хуторского используется типология уроков, в основу кото-

рой положены способы создания учениками собственного образовательного продукта и типы об-

разовательной продукции, являющейся результатом выполнения определенных универсальных 

учебных действий: когнитивных, креативных, оргдеятельностных, коммуникативных и др.  

1. Уроки когнитивного типа, реализующие познавательные универсальные действия: урок-

наблюдение; урок-эксперимент; урок исследования объекта; поисковый урок; лабораторно-

практический урок; урок постановки проблем и их решение; урок конструирования понятий (пра-

вил, закономерностей, гипотез); урок конструирования теорий; урок-концепт, построение картины 

мира или ее части; урок работы с первоисточниками (культурно-историческими аналогами); инте-

гративный урок; метапредметный урок; межпредметный урок; урок философского обобщения. 

2. Уроки креативного типа, реализующие учебные действия: урок составления и решения 

задач; урок-диалог (дискуссия, диспут, эвристическая беседа); урок-парадокс; урок-фантазия; урок 

изобретательства; урок технического (научного, прикладного, художественного, социального, 

культурного педагогического) творчества; урок моделирования; урок символотворчества; урок 

«изменения» истории (собственное решение исторических событий); урок - эвристическая ситуа-

ция; урок открытий и др. 

3. Уроки оргдеятвльностного типа, реализующие регулятивные УУД:  урок целеполагания; 

урок нормотворчества; урок разработки индивидуальных образовательных программ; урок защи-

ты индивидуальных образовательных программ; уроки с группой работой; урок-проект (с исполь-

зованием метода проектов); урок-консультация (взаимоконсультация); урок самооценок (взаимо-

оценок); урок-зачет (самозачет); урок-рефлексия. 

4. Уроки коммуникативного типа, реализующие коммуникативные УУД: бинарный урок 

(ведут два учителя); урок рецензирования; урок взаимоконтроля; урок-вернисаж; урок-выставка; 

урок-аукцион; урок-конференция; урок-соревнование; урок-КВН и т.д. 

Перечисленные типы уроков позволяют педагогам МБОУ «Школа №75» строить систему 

занятий, образующих целостную технологию обучения. Образовательные технологии, используе-

мые педагогическим коллективом и их результативность 

 

 

 

Технология % учителей, 

использующих 

эту технологию 

Результат использова-

ния 

Перспективы развития ОУ в связи с 

использованием технологии 

Развивающее 

обучение 

50% Формирование универ-

сальных учебных дей-

ствий 

Повышение качества обученности 

Технология 

уровневой 

70% Отработка ФГОС Повышение качества обученности 
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дифференциа-

ции  

Педагогика 

сотрудниче-

ства 

60% Адаптация и социали-

зация личности 

Повышение уровня адаптации и со-

циализации личности  

учащихся 

Коллективно-

творческое де-

ло 

100% Адаптация и социали-

зация личности 

Повышение уровня адаптации и со-

циализации личности  

учащихся 

Здоровьесбе-

регающие тех-

нологии 

100% Формирование культу-

ры здорового и без-

опасного образа жизни 

Создание ФОЦ 

Метод проек-

тов 

100% Адаптация и социали-

зация личности 

Участие в НПК, во всероссийских 

конкурсах 

ИКТ-

технологии 

100% Умение добывать, об-

рабатывать информа-

цию, презентовать вы-

ступление 

Создание е единой информацион-

ной среды 

 

 

4.1.4. Информационно-коммуникативные технологии – инструментарий УУД.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообраз-

но широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информацион-

но-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуника-

тивных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий учащихся на уровни начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на уровни начального общего образования содержит настоя-

щую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использо-

вание информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-

ность и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на заня-

тиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 



 112 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учеб-

ных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета из-

бежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклас-

сной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

1. Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Органи-

зация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и па-

пок. Распечатка файла. 

2. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. Ска-

нирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

3. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записыва-

емой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

4. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

5. Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

6. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео и аудиозаписей. 

7. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в ви-

де цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации инфор-

мации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в геогра-

фические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

8. Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

9. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 
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10. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-

ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информацион-

ных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свой-

ствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

11. Коммуникация, проектирование, моделирование,  управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–электронной по-

чты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудито-

рией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в ин-

формационной образовательной среде. 

12. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объек-

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

и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Мо-

делирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реали-

зуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его примене-

нием. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естествен-

ным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные 

действия и демонстрирует учащимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

 

«Русский язык» и «Родной язык»Различные способы передачи информации (буква, пикто-

грамма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопе-

дии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными ин-

струментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтомати-

ческого орфографического контроля. 

 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родногм языке» Работа с мультиме-

диасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с до-

бавлением иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как ил-

люстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной ин-

формации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютер-

ными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение не-

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

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Пред-

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

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измере-

ние, сравнение геометрических объектов. 

 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информа-

ции для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируе-

мом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследова-

ниях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информацион-

ными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными элек-

тронными ресурсами. 

«Иобразительное искусство», «Музыка». Знакомство с простыми графическим и растро-

вым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение по-

следовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с исполь-

зованием инструментов ИКТ. 

 

 

4.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий при переходе по уровням общего образования 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательная организация, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и сред-

него (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе-

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, ре-

чевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

учащихся на новую уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полно-

го) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей уровни часто не обеспечивает достаточной готовности уча-

щихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к началь-

ному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об-

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. Физическая готов-

ность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ре-

бёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возмож-

ность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных по-

нятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-

ний с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готов-

ность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность 

в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, 

с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в шко-

лу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 

и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (ра-

дость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов-
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ность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор зна-

ний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грам-

матической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной ре-

чи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опи-

рается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с  речью и мышлением. Память и внимание при-

обретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

стях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить 

своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осу-

ществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответству-

ющие средства. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному обра-

зованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ «Школа №75» осу-

ществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности уча-

щихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию  универсальных учебных умений первоклассников7. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  ос-

новные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними выстраива-

ется система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориента-

ция педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных 

учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учеб-

ных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школь-

ников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебная деятельность с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про-

цессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование 
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её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, 

их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использо-

вание знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и 

операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и ко-

операцию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровни начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-

но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме-

ния учиться. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

учащихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстника-

ми при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учеб-

ные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем-

ственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Значение универсальных учебных действий 

для успешности обучения в основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближай-

шего развития ребенка. 

Адекватная оценка уча-

щимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно вы-

сокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее до-

стижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной дея-

тельности. Произвольность вос-

приятия, внимания,  памяти, во-

ображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содер-

жания. Создание предпо-

сылок для дальнейшего 

перехода к самообразова-

нию. 
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Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение но-

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности 

и оснований действий 

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  
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4.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыра-

жении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систе-

му учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные це-

ли, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсаль-

ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих за-

дач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образова-

ния младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе яв-

ляется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы позна-

ния: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-

альную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она стано-

вится всё более объективной и самокритичной.  

  

Целью программы отдельных учебных предметов по УМК  «Школа России»,»Планета Зна-

ний», «Перспектива» является формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 
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– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добы-

вать знания;  

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

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответствен-

ность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализиро-

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

нальной 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;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Характеристика содержания начального общего образования. 

Школа располагает достаточными условиями для реализации ФГОС (наличие подготовлен-

ных педагогических кадров, обеспеченность УМК (Приложение № 1), информационной и  мате-

риально-технической базой). Учебные предметы в учебном плане начального общего образования 

представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренному базисным региональным учебным планом, что обеспечивает единство школь-

ного образования. 

Рабочие программы по учебным предметам, реализуемые в школе, разработаны на основе 

авторских программ.  

1) «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учеб-

но-методический комплект «Планета Знаний», М.:АСТ, Астрель,  2011. 

2) Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-

методический комплект «Школа России», М.: Просвещение,  2011. 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1—4 классы. Учебно-

методический комплект «Перспектива», М.: Просвещение, 2010 г. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов,   согласно требованиям Стандарта НОО , со-

держат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

Полное изложение рабочих  программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандар-

те, приведено в Приложениях к данной   Основной образовательной программе. 

Предлагаемые концепции программ основываются на требованиях ФГОС, отбор содержа-

ния по каждому УМК соотносится с основными элементами социальной культуры, УУД, опытом 

творчества, эмоционально-ценностного отношения к миру. 

УМК включают: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на печатной 

основе, терминологические словари по учебным дисциплинам, комплексные словари, комплекты 

таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителя и родителей.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМК «ПЛАНЕТА ЗАНИЙ», УМК  «ШКОЛА РОССИИ», 

УМК «ПЕРСПКТИВА» 

 

Целью УМК является создание образовательного пространства, в котором младший школь-

ник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида и форм учебной работы, партнера, 

средств и пр. Образовательное пространство УМК обеспечивает формирование, развитие и сохра-

нение у учащихся интереса к учебной деятельности; интеллектуальное, эмоционально-ценностное, 

социально-личностное, познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка; создание 

условий для проявления им самостоятельности и творческих способностей; сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья детей путем построения для каждого ученика своей 
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траектории усвоения учебного материала. Содержание учебных предметов помогает ребенку вос-

создавать и удерживать целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных 

связей между объектами и явлениями, формирует умение видеть один и тот же предмет с разных 

сторон. Одна из ведущих особенностей этого комплекта заключается в его целостности: единстве 

структуры учебников по всем классам и предметам; единстве сквозных линий типовых заданий; 

единстве подходов к организации учебной и внеучебной деятельности. 

Предметное содержание и структура представленных УМК «Планета Знаний» , «Школа 

России» , «Перспектива» соответствуют требованиям нового Государственного стандарта началь-

ного общего образования, базируются на Концепции содержания непрерывного образования (до-

школьное и начальное звено), современных педагогических технологиях, общей концепции само-

го учебно-методического комплекта. 

Органической частью концепции УМК «Планета Знаний», «Школа России», «Перспектива» 

являются предметные авторские концепции, в которых учтены современные научные достижения 

в предметной области знаний и результат многолетней педагогической практики. 

Основная особенность этих комплектов заключается в его целостности – в единстве струк-

туры учебников, в единстве форм учебного процесса, в единстве используемых учебных схем, в 

единстве сквозных линий типовых заданий, в единстве подходов к организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

Содержание каждого учебника делится на три–пять крупных разделов. Каждый раздел 

начинается со специального разворота – маршрута, где изобразительными средствами представле-

ны содержание, логика и этапы изучения материала, что позволяет учащимся представить после-

довательность изложения учебных тем и сформировать понимание плана их изучения. Каждый 

урок делится на инвариантную и вариативную части. Каждый раздел учебника завершается прове-

рочной работой, тренинговыми заданиями и проектной деятельностью.  

 Такая структура учебников и рабочих тетрадей обеспечивает возможность организации 

дифференцированного подхода к обучению. Авторский коллектив исходил из того, что дифферен-

цированный подход к обучению –  это прежде всего учет индивидуального темпа развития ребен-

ка и построение его личной траектории движения в образовательном пространстве. 

Предметное содержание, методы и организация всего учебного процесса ориентированы на 

ребенка как субъекта новой для него учебной деятельности. Они предоставляют ребенку условия 

для   развития и формирования учебных умений, которые подготовят его к дальнейшему образо-

ванию и самообразованию. 

Содержание учебных предметов УМК ориентировано на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка; 

на создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способно-

стей ребенка в различных видах деятельности. При этом сохраняется значимость усвоения детьми 

знаний и овладения умениями и навыками как средствами развития, но они не рассматриваются 

как самоцель начального образования. 

В предметах УМК усилена гуманитарная направленность и ее влияние на эмоциональное и 

социально-личностное развитие ребенка. 

В УМК представлено содержание, которое помогает ребенку удерживать и воссоздавать 

целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей между объектами и 

явлениями и, в то же время, формирует умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

В УМК созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с дости-

жениями и развитием культуры современного общества и формирования разнообразных познава-

тельных интересов. 

Все структурные составляющие комплектов позволяют прежде всего формировать у уча-

щихся такие общеучебные умения и навыки, как: умение решать творческие задачи на уровне 

комбинаций и импровизаций; работать с учебными, художественными и научно-популярными 

текстами; овладевать первоначальными умениями поиска необходимой информации; самостоя-

тельно устанавливать последовательность действий для решения учебной задачи; определять спо-

собы контроля и оценки деятельности; определять причины возникающих трудностей и пути их 
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устранения; умение договариваться, распределять работу, оценивать общий результат деятельно-

сти и свой вклад в него.  

УМК   построены таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержа-

ние, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее струк-

туре и содержанию ФГОС и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе форми-

рования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включе-

ния в учебная деятельность разнообразных видов деятельности и построения для учащегося ин-

дивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процес-

са и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

В комплектах всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивиду-

ального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, отвечающей 

его интересам, потребностям и возможностям.  

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного 

подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволя-

ющий 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 воспитывает-

ся благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам Рос-

сии, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-

волам Российской Федерации. Так, например, учебники  русского языка несут особое отношение к 

слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литера-

турные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострада-

ния, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с худо-

жественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллекту-

альное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетиче-

ских, нравственных открытий в жизненный опыт. 
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Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и продук-

там труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к 

жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению куль-

турных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со знаменатель-

ными событиями нашей Родины. 

Содержание учебного материала курса «Английский язык» учит детей рассказывать о своей 

семье, своей стране, о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступ-

ки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и нацио-

нальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родите-

лям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и обще-

ственности. 

Особое место в УМК занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской эти-

ки». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных 

устоев, традиций. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным про-

цессом, который реализуется через все предметные области УМК и внеурочную деятельность. Реали-

зация требований ФГОС в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной 

и внеурочной деятельности. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» наце-

лено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патриотическое 

воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чув-

ства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями 

России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания госу-

дарственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 

сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретате-

лях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать пред-

ставления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооцен-

ке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказа-

нию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаи-

мосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представле-

ния о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к 

природе и людям. 
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С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений уча-

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Данные УМК предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных 

действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта. 

Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоя-

щие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отсле-

живать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета Знаний» разработа-

ны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабо-

чих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения 

ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выяв-

ленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удержи-

вать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработан-

ные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного 

заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, наце-

ленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие по-

шаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и 

прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между ве-

личинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инва-

риантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный мара-

фон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», тренин-

говые и проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом инди-

видуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, 

что  дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета Знаний», «Школа России», «Перспектива» нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (раз-

вороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, 

исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чте-

ния, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 
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обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахож-

дении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения вы-

полнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный спо-

соб вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объ-

ектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, ка-

кие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования 

познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответ-

ствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в диффе-

ренцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхо-

да детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета Знаний», «Школа России», 

«Перспектива» обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добыва-

ния, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой 

деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русско-

го языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе (автор 

А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ве-

дущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как воз-

растает потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой 

задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: по-

знавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чув-

ствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходи-

мых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мне-

ние, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопро-

сы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета Знаний», «Школа России», «Перспек-

тива» обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с информа-

цией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добы-

вание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных источников. Од-

ним из часто встречающихся заданий в учебниках УМК «Перспектива» является «информацион-

ный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать 

с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографиче-

ским, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что 

взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в 

учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и за-

пись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью 

фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией 

предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источ-

ников информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование инфор-
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мации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском 

языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, 

но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литера-

турное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняю-

щей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные 

в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к са-

мостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так 

и для  проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

 «Русский язык» и «Родной язык» реализует познавательную и социокультурную цели. По-

знавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отраже-

ние в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формировани-

ем логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирова-

ние коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя об-

щей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает осмыс-

ленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия ху-

дожественной литературы является трансляция духовного нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значе-

ние поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), си-

стематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, формиро-

вание элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование об-

щего приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный 

предмет имеет для развития пространственных представлений  учащихся как базовых для станов-

ления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей  

целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулиров-

ка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – чело-

век – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представ-

ления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; воз-

можность организации совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникатив-

ных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи 

детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, 

так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на 

основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России,  формирование 

опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных живописцев, гра-

фиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с декоратив-

ным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галерея-

ми мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, 

технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 
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Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного 

подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично-

сти учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным лини-

ям является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально вы-

строенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универсальные 

учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извле-

кать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследования: 

провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты 

и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирова-

ния коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, догова-

риваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных уни-

версальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания 

и др.). 

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма организации 

внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для реальной само-

стоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить тради-

ционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 

или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных мета-

предметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по дости-

жению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением полу-

чающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и по-

иск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (пред-

полагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источни-

ков: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необхо-

димый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способ-

ствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодей-

ствие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на разви-

тие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У учащихся развиваются умения само-

стоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять соб-

ственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий учеб-
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ников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий 

для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справоч-

ное бюро». Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  уни-

версальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  лич-

ностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам осво-

ения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результа-

ты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  кото-

рый является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

Иностранный язык. Обеспечивает владение  элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме,  умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей.  Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание тек-

ста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на вопро-

сы, выделять главную мысль. 

Физическая культура. Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ветственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

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

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

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата). 

       Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на развитие пред-

ставлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, об-

щества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-

витию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;       формирование первоначаль-

ных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в   культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  воспитание нравственности, осно-

ванной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государ-

ства, территории 

проживания и общ-

ности языка. Соотно-

сить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уваже-

ние  к своей семье, 

ценить взаимопо-

мощь и взаимопод-

держку членов семьи 

и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей; нравственно-

му содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять прави-

ла личной гигиены, 

безопасного поведе-

ния в школе, дома, на 

улице, в обществен-

ных местах. 

6. Внимательно отно-

ситься к красоте 

окружающего мира, 

произведениям ис-

кусства. 

7.Адекватно воспри-

нимать оценку учи-

теля. 

1. Воспринимать 

Россию как много-

национальное госу-

дарство, русский  

язык как средство 

общения. Прини-

мать необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой наци-

ональности.  

2. Проявлять уваже-

ние к семье, тради-

циям своего народа, 

к своей малой ро-

дине, ценить взаи-

мопомощь и взаи-

моподдержку чле-

нов общества. 

3. Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные ре-

акции, ориентиро-

ваться в нравствен-

ной оценке соб-

ственных поступ-

ков. 

5. Выполнять пра-

вила этикета. Вни-

мательно и бережно 

относиться к приро-

де, соблюдать пра-

вила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно от-

носиться к соб-

ственным пережи-

ваниям, вызванным 

восприятием приро-

ды, произведения 

искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку 

своей деятельности 

с оценкой её това-

рищами, учителем 

 

1. Воспринимать исто-

рико-географический 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические особенности, 

многонациональность,  

основные историче-

ские события; государ-

ственная символика, 

праздники, права и 

обязанности гражда-

нина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных 

поступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные категории в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за при-

родой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оцен-

кой ее товарищами, 

учителем 

 

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою граждан-

скую и национальную при-

надлежность. Собирать и 

изучать краеведческий ма-

териал (история и геогра-

фия края).  

2. Ценить семейные отно-

шения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос-

сию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образователь-

ный маршрут. 

4. Регулировать свое пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, по-

нимать чувства других лю-

дей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, 

к окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знаком-

ства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в по-

нимании причин успешно-

сти/неуспешности в учебе 
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Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою ра-

боту, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «марш-

рутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, классифи-

цировать предметы, объек-

ты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми для 

реализации проектной дея-

тельности. 
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2
 к

л
а
сс

 
1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля.  

4. Определять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные дей-

ствия. 

6. Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

7. Корректировать выполне-

ние задания. 

8. Оценивать выполнение сво-

его задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необходи-

мой информации для выпол-

нения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таб-

лицах, помещенных в учеб-

никах. 

3. Ориентироваться в рисун-

ках, схемах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пере-

сказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать  и группиро-

вать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному пра-

вилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые вы-

воды. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать те-

му высказывания (текста) 

по содержанию, по заго-

ловку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, реагировать на репли-

ки, задавать вопросы, вы-

сказывать свою точку зре-

ния. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и прихо-

дить к общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, соот-

носить свои действия с по-

ставленной целью.  

4. Составлять план выполне-

ния заданий на уроках, вне-

урочной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под руко-

водством учителя. 

5. Осознавать способы и при-

ёмы действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на ос-

нове сравнения с предыдущи-

ми заданиями или на основе 

различных образцов и крите-

риев.  

8. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литера-

туры, инструментов, прибо-

ров.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения за-

даний 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания, 

осуществлять выбор зада-

ний под определённую 

задачу. Я имею в виду ра-

боту с маршрутным ли-

стом и работу с провероч-

ными заданиями!  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, модель 

и др.) Использовать пре-

образование словесной 

информации в условные 

модели и наоборот. Само-

стоятельно использовать 

модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результа-

ты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать, уста-

навливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выполнения за-

даний, обосновывать вы-

бор наиболее эффективно-

го способа действия 

 

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  художе-

ственных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать во-

просы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость аргумента-

ции своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав-

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом, 

учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопо-

мощь и взаимоконтроль 

при работе в группе. 
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1. Самостоятельно  формули-

ровать задание: определять 

его цель, планировать свои 

действия для реализации за-

дач, прогнозировать результа-

ты, осмысленно выбирать спо-

собы и приёмы действий, кор-

ректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различ-

ные средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль резуль-

татов. 

4. Оценивать результаты соб-

ственной деятельности, объ-

яснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и проект-

ной деятельности) и удержи-

вать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельно-

сти) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведе-

ние в соответствии с познан-

ными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бы-

товыми жизненными ситуаци-

ями:  маршрут движения, вре-

мя, расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основыва-

ясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения не-

знакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, энцик-

лопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать закономер-

ности и использовать их 

при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, стро-

ить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать но-

вые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к сво-

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при рабо-

те в паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе груп-

пы: распределять обязанности, 

планировать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, учи-

тывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимокон-

троль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать ре-

чевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Формирование ИКТ-компетентности  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном вы-

сокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными инфор-

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и кото-

рые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или раз-

мещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эр-

гономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф-

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

нообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

  Используемые технологии в обучении учащихся начального общего образования. 

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

ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового ма-

териала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. По-

иск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения уче-

ники осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 

всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

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

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

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

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

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

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

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

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на раз-

витие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной си-

стемы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

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

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания ком-

фортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат де-

ятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 
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обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  

личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и кон-

трольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результа-

тов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освое-

ния на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формиро-

вание коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

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

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

действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей по ли-

тературному чтению  и другим предметам.  

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве осно-

вы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  уме-

ния донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважи-

тельно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  

точками зелёного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму работы.  

 

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 от-

дельных 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  результа-

тов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным за-

мыслом, 

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

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, предва-

ряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводит-

ся сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учаще-

гося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

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

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

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходи-

мый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способ-

ствуют 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 ре-

чевых 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, поз-

воляет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордо-

сти за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам реше-

ние проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предла-

гаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетент-

ностный 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 универсаль-

ных 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 вы-

полнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 

освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

Содержание учебных предметов, курсов неурочной деятельности  на уровне начального об-

щего образования 

  

Содержание конкретизируется в рабочих программах  в следующих приложениях: 

 

УМК «Планета Знаний» - приложение №1 

Русский язык- приложение 1.1 

Литературное чтение- приложение 1.2. 

Математика –1.3. 

Окружающий мир-1.4. 

Изобразительное искусство-1.5. 

Технология –1.6. 

Физическая культура-1.7. 

Иностранный язык-1.8. 

Музыка -1.9 

Родной язык -1.10 

Литературное чтение на родном языке -1.11 

УМК «Перспектива»- приложение №2 

Русский язык- приложение 2.1 

Литературное чтение- приложение2.2. 

Математика –2.3. 

Окружающий мир-2.4. 

Изобразительное искусство-2.5. 

Технология –2.6. 

Физическая культура-2.7. 

Иностранный язык-2.8. 

Музыка -2.9 

Родной язык -2.10 

Литературное чтение на родном языке -2.11 

УМК «Школа России»- приложение №3 
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Русский язык- приложение 3.1 

Литературное чтение- приложение 3.2. 

Математика –3.3. 

Окружающий мир-3.4. 

Изобразительное искусство-3.5. 

Технология –3.6. 

Физическая культура-3.7. 

Иностранный язык-3.8. 

Музыка -3.9 

Родной язык -3.10 

Литературное чтение на родном языке -3.11 

ОРКСЭ- №4 

Программы внеурочной деятельности – приложение №5: 

 

Спортивно – оздоровительное направление.  

«Разговор о здоровье»  

«Разговор о правильном питании»  

Общеинтеллектуальное направление  

  

«Занимательное конструирование»   

«От А до Я» 

 «Искать, творить, стремиться к цели» 

«Юный исследователь» 

 

Духовно-нравственное направление   

«Дорогою открытий и  добра» 

«Мы - нижегородцы»,   

«Страна радужного солнышка»,  

«Я познаю мир» 

 

Социальное направление  

«Умное перышко» 

 «Наши проекты».  

«Учусь создавать проекты»,  

«Мои первые проекты»   

        

Общекультурное направление  

 «Художественная лепка»   

 «В мире прекрасного» 

 «Книга мудрости» 

«Маленькая страна» 

«Книга мудрости» 
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4.3. Программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа воспитания МБОУ «Школа № 75» (далее - Программа) разработана в со-

ответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими ре-

комендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседа-

нии Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, Федераль-

ными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ 

«Школа № 75» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитыва-

ющей организацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентич-

ности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установ-

ки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой дея-

тельности школы.  

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности Учреждения сов-

местно с семьей и другими институтами воспитания.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 75» основывается на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, при-

оритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной орга-

низации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отно-

шений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через созда-

ние в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация ос-

новных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  
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- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эф-

фективности;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое зна-

чение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внеш-

ний вид, культура общения и т.д;.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеа-

лов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспита-

ния, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высо-

той, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в школе  являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов: День знаний, Турслет, Танцевальный марафон, КВН, военно-спортивная игра «Зарница», 

Смотр строя и песни «Вперед, мальчишки, Широкая масленица, Школьная спартакиада, фе-

стиваль семейного творчества «Семья года», Класс года, Летняя кампания «Мы вместе» 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа-

тов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до  

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса-

ми, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализую-

щий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Учреждение тесно сотрудничает со многими учреждениями социокультурной сферы: с под-

разделением ОМОН(на транспорте) «Ястреб», центральной районной библиотекой им. Ф.М. До-

стоевского,  детской библиотекой им. К. Симонова, конно-спортивной школой «Олимп», Зо-

оцентром «Надежда», Домом спорта  "Локомотив", инженерным центром Горьковской Желез-

ной Дороги, музеем паровозов России, Нижегородским Благотворительный Фондом Защиты 

Животных "Сострадание НН", ДОУ №7 и № 52, Цетнром детского творчества Канавинского 

района. 
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Системообразующим компонентом воспитательной деятельности является 

«гражданско-патриотическое сообщество», которое сложилость на основе тесного сотруд-

ничества учеников, педагогов, родителей и социальных партнеров. В процессе совместной дея-

тельности сложился детско-взрослый коллектив школы – сообщество. 

Сообщество – детско-взрослый коллектив -  как процесс совместной деятельности. 

Гражданско – патриотическое -  как результат совместной деятельности с мобильным отря-

дом особого назначения «Ястреб» управления на транспорте по Приволжскому федеральному 

округу.  

 

 

В Учреждении  гармонично сочетаются традиции и инновации, что обеспечивает качествен-

ное образование с использованием самых современных образовательных технологий.  

Вовлеченность детей с разными образовательными потребностями в систему дополнительно-

го образования и досуга осуществлялась через работу творческих объединений и секций различ-

ной направленности (художественная, техническая, естественнонаучная, туристско-

краеведческая, социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная). Деятельность данных твор-

ческих объединений организовывается в соответствии с учебным планом.  

В разработке Программы принимают принимать участие Советы обучающихся и Сове-

ты родителей. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

     Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный наци-

ональный идеал личности – это  высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях россий-

ского народа.  

Исходя из воспитательного идеала, основываясь на базовых для общества ценностях:  

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, формулируется 

общая цель воспитания  - личностное развитие, основанное на усвоении обучающимися со-

циально значимых знаний.  

Данная цель проявляется:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

социально значимых отношений);  

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

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. . 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школь-
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никами социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в кото-

ром они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возрас-

та: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и восприни-

маются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-

бёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возмож-

ности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной националь-

ной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-

жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности;  
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций;  

6) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспи-

тательный потенциал;  

7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности;  

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителя-

ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики асоци-

ального поведения школьников.  

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Деятельность педагогов  в рамках реализации цели и задач Программы направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа состоит из комплекса инвариантных и вариативных модулей, каж-

дый из которых ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует од-

ному из направлений воспитательной работы Учреждения. Инвариантными модулями явля-

ются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Рабо-

та с родителями».  

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объ-

единения», «Школьные медиа», «Летняя кампания», «Организация предметно-эстетической 

среды».  

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

- работу с классным коллективом;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необхо-

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, дет-

ской социальной активности, в том числе и РДШ;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (ин-

теллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-
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патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, твор-

ческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них,  

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предостав-

ления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие само- 

управленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков;  

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями;  

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.;  

- регулярные внутри классные творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

             -  мотивация исполнения существующих и выработка совместно с       

 обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и    правила. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально со-

здаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человече-

ских отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руко-

водителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) - со школьным психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (нала-

живание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема транс-

формируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они сов-

местно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных не-

формальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;  
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• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в обще-

ственном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. Работа с учителями, пре-

подающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предмет- 

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов меж-

ду учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педа-

гогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, от-

личной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями предметника-

ми;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел  

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

•  

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  



 145 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определен-

ные социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установ-

кой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - по-

ощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, анализируя ситуацию в 

образовательном учреждении, в социуме  педагогическим коллективом была выбрана опти-

мизационная модель внеурочной деятельности. Основой для практической реализации данной 

модели послужил опыт работы нашей школы в системе единства учебного, воспитательного и 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и образовательной программы 

школы. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

 классное руководство (ВСК, проектную деятельность, программы внеурочной дея-

тельности);  

 деятельность учителя физкультуры, библиотекаря в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

1) Изучает интересы и запросы детей и родителей. 

2) Распределяет детей в группы по интересам. 

3) Составляет карту занятости учащихся. 

4) Ведет соответствующую документацию. 

5) Взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы. 

6) Организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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Ресурсы шко-

лы 

Формы Программы 

Классное руководство Творческие объеди-

нения: 

«Умное перышко» 

«Разговор о пра-

вильном питании» 

«Дорогою открытий 

и добра» 

«Художественная 

лепка» 

«Занимательное 

конструирование» 

«Мы- нижегород-

цы» 

«Дорогою добра»    

«Страна радужного 

солнышка» 

 

«Умное перышко» 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Дорогою открытий и 

добра» 

«Художественная лепка» 

«Занимательное конструи-

рование» 

«Мы- нижегородцы» 

«Дорогою добра» 

«Страна радужного сол-

нышка» 

 

Классное руководство 

 

Проектная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные 

системы классов 

«В мире прекрасного» 

«Наши проекты» 

«Учусь создавать проекты» 

«Мои первые проекты» 

«Юный исследователь» 

«Искать, творить, стре-

миться к цели». 

«Я познаю мир» 

 

«Родничок» 

«Руку дружбы, природа» 

«Личность –это звучит гор-

до» 

«Дорогою добра» 

«Шаги к успеху» 

«Неразлучные друзья-

взрослые и дети» 

«Радуга наших ценностей» 

«Планета добра» 

«Мы вместе» 

«Я и окружающий мир» 

«Мы жители солнечного го-

рода» 

«Я и мой мир» 

 

 

Иные педагогичские   
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работники: 

Преподаватель физ-

культуры. 

 

Библиотекарь 

 

Секция «Разговор о 

здоровье». 

 

 

Библиотечные часы 

«Книга мудрости» 

 

«Разговор о здоро-

вье» 

 

 

«Книга мудрости» 

Направления  внеурочной деятельности 

 

 

Виды внеурочной деятельно-

сти 

 

Формы 

Познавательная деятель-

ность.  

Курсы внеурочной деятельно-

сти, направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, полити-

ческим, экологическим, гуманитар-

ным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

Игровая деятельность.  

 

Творческие  объединения: 

«Занимательное конструирование» 

«Искать, творить, стремиться к цели» 

Библиотечные часы «Книга мудрости» 

Проектная деятельность 

ВСК 

Трудовая деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности, 

направленные на развитие твор-

ческих способностей школьни-

ков, воспитание у них трудолю-

бия и уважительного отношения 

к физическому труду 

Проектная деятельность 

Творческие  объединения: 

«Маленькая страна» 

«Умное перышко» 

«Страна радужного солнышка» 

ВСК 

Проблемно-ценностное 

общение. Курсы внеурочной де-

ятельности, направленные на 

развитие коммуникативных ком-

петенций школьников, воспита-

ние у них культуры общения, 

развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Игровая деятельность.  

Творческие  объединения: 

«Дорогою открытий и  добра» 

«Мы - нижегородцы» 

«Страна радужного солнышка» 

Библиотечные часы «Книга мудрости» 

Проектная деятельность 

ВСК 
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Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные усло-

вия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направ-

ленные на раскрытие их творче-

ских способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения це-

нить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школь-

ников к культуре и их общее ду-

ховно-нравственное развитие. 

Игровая деятельность.  

 

Творческие  объединения: 

«Художественная лепка» 

«В мире прекрасного» 

Библиотечные часы «Книга мудрости» 

Проектная деятельность 

ВСК 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспи-

тание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на 

защиту слабых. 

Игровая деятельность.  

 

Творческие  объединения: 

«Разговор о здоровье» 

«Разговор о правильном питании» 

Проектная деятельность 

ВСК 

 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привле-

чению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в школе от-

водится инициированию и поддержке исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

дает учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.4. Работа с родителями. 

Целью работы с родителями является повышение качества социального партнерства 

школы   и семьи, как ведущих социальных институтов в создании оптимальных усло-

вий для социального и духовно-нравственного, гражданского становления личности 

через активное и грамотное взаимодействие всех участников образовательного процес-

са. 

Модель единого воспитательного пространства по взаимодействию школы и 

семьи гармонично сочетает  в себе не только атмосферу творчества и познания, но и 

объединяет в себе всех участников образовательного процесса:          учеников , роди-

телей , педагогов, социальных партнеров. 

Картина единого воспитательного пространства складывается из целенаправленной 

работы модулей на  повышение качества социального партнерства школы   и семьи. 

Модуль «Семейная грамотность» -психолого-педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся. Работа ведется  в рамках всеобуча «Школа родительской любви» 

Форум «Большая перемена»  

Тематические общешкольные родительские собрания 
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Тематические классные  родительские собрания. 

Психолого-педагогическое консультирование 

Мастер – классы 

Круглый стол 

Творческие мастерские 

Проектная деятельность 

Лектории с привлечением юристов, психологов, специалистов разных ведомств 

Психологическая студия: трененги, ролевые игры, беседы, комната психологической 

разгрузки 

Модуль «Семейное благополучие»-социально-педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся. Проведение классных и общешкольных родительских собраний, 

лекториев, встреч со специалистами по повышению правовой грамотности, 

по пропаганде здорового образа жизни. Работа с семьями детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, с семьями детей оставшихся без попечения родителей. 

Родительский патруль 

Модуль «Семейное взаимодействие» - вовлечение участников образовательного про-

цесса: педагогов, родителей, учащихся, социальных партнеров, в совместную социаль-

но-значимую деятельность. Это традиционные мероприятия в рамках  воспитательной 

системы школы «Школа гражданско-патриотического сообщества». 

Мероприятия в рамках реализации городского мегапроекта «Мы вместе» , проектная 

линия  «В интересах ребенка». Организация летней кампании «Мы вместе». 

Модуль «Семейное сотрудничество» - управление развитием семейного 

воспитания на основе тесного сотрудничества общественных объединений: родитель-

ского совета, попечительского совета, Ученического совета; 

Модуль «Осознанное родительство» - работа по формирование культуры семейной 

жизни у детей и подростков и ответственного родительства у семьи. Работа ведется в 

рамках Школы ответственного родительства. В нее входят: 

Тренинговая программа «Слагаемые счастливой семьи», «Отцы и дети»( папа- школа), 

«Пойми меня». 

Клуб «Молодая семья» 

Клуб «Многодетная семья» 

Клуб «Пойми меня» 

Клуб «Папа может» 

Модуль «Семья.ру» - Организация информационной кампании, направленной на 

укрепление престижа и роли семьи в обществе: 

Школьная газета «АсСорти» 

Школьный сайт 

Дневник.ру 

Классные сайты 

Интернет сообщества 

Интерактивный всеобуч»: 

Самообразование через интернет ресурсы по рубрикам: «Правовой ликбез» 

«Учимся вместе» 

«Безопасный интернет» 

«Семейная гостиная»  

«К успеху через знания» 
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3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников; комплекс коллективных твор-

ческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педа-

гогами в единый коллектив.   

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро 

не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные сов-

местно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями уча-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые откры-

вают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих.  

• участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДШ, посвя-

щенных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных дел, направленных на формирование общности 

школьного коллектива, а также уважительного отношения к экологии (Турслет) 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

(День знаний, Фестиваль наук, Танцевальный марафон, военно-спортивная игра «Зар-

ница», Смотр строя и песни «Вперед, мальчишки, Широкая масленица, Школьная 

спартакиада, фестиваль семейного творчества «Семья года», Класс года, Летняя кам-

пания «Мы вместе» 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей (Класс 

года, Ученик года) 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. (КВН, День учителя, 8Марта) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педаго-

гами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  
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• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от-

ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костю-

мы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-

рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.6. Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организа-

цию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают ре-

шение об участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат 

для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских твор-

ческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяриза-

цию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни приви-

вается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учре-

ждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории дан-

ных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения.  
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• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, дружины юных пожарных.  

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать 

статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. Основными формами 

деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприяти-

ях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

• информационно-просветительские мероприятия;  

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной дея-

тельности образовательной организации, уровня деятельности общественной органи-

зации, органов ученического самоуправления, управляющего совета образовательной 

организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности 

РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе Едино-

го реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи со-

держательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных отделе-

ний РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  



 154 

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершен-

ствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 

 

3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель - совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках информационно-

медийное направление РДШ. 

Целью информационно-медийного направления является содействие формированию 

качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, которую выполняет Всероссийский проект «Контент на коленке», цель ко-

торого повышение качества контента в социальных сетях, производимого обучающи-

мися общеобразовательных организаций, а также создание медиа сообществ обучаю-

щихся. 

 Проект состоит из 4 образовательных блоков по направлениям: SMM; фото и видео-

съемка, обработка фото и видеомонтаж; ключевые журналистские жанры.  

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и программ в 

сфере информационно-медийного направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам: 

 20 октября 2020 – Всемирный день телевидения; 

 24 декабря 2020 – акция к Новому году; 

 13 января 2021 – День российской печати; 

 13 февраля 2021 – Всемирный день радио; 

 7 апреля 2021 – День рождения Рунета; 

 9 мая 2021 – День Победы. 

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

следующих видах и формах : 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консуль-

тирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету, 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключе-

вых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета  «АсСорти» для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, ко-

торые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтиче-
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ских произведений, сказок, репортажей с обсуждением значимых учебных, социаль-

ных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр  – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках деятельности Россий-

ского движения школьников; 

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педаго-

гов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информацион-

ном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы (группы РДШ во Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в телеграмм и 

др.);    

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных ме-

диа. 

3.8. Модуль  «Летняя кампания «Мы вместе». 

Летняя кампания организуется с целью создания условий для оздоровления, отдыха и 

занятости детей и молодежи, через предоставление широкого спектра видов деятель-

ности в каникулярное время. 

Специализация: учащиеся 1-10 класс. 

Действует во время школьных каникул: июнь-август. 

Основной идеей летней кампании «Мы вместе» является: 

создание условий для оздоровления: 

 Поддержание оптимальных санитарно-гигиенических требований к содержанию по-

мещений. 

 Организация трехразового горячего питания 

 Витаминизированные столы. 

 Спортивные секции. 

 Посещение бассейна. 

 Физкультурные мероприятия 

 Профилактика вредных привычек 

 Психологическая служба.  

создание условий для отдыха: 

 Лагерь с дневным пребыванием, лагерь труда и отдыха, прогулочные группы, про-

фильный лагерь и отряд; 

 Система мероприятий различного характера; 

 Система дополнительного образования. 

создание условий для занятости: 

 Лагерь труда и отдыха; 

 Трудовые бригады (оплачиваемые и неоплачиваемые); 
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 Дворовая практика. 

через предоставление широкого спектра видов деятельности:          

 Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  «Ястребок». 

 Прогулочная группа «Радуга». 

 Лагерь труда и отдыха «Город 5Д». 

 Трудовая бригада «Сорти». 

 Трудовая бригада «Салют». 

 Профильный военно-патриотический отряд «Ястреб». 

 Дворовая практика.  

Вся деятельность кампании строится по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

Гражданско-патриотическое 

Трудовое 

Экологическое 

Художественно- эстетическое 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-

БОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы в Учреждении осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с  целью выявления основных проблем школьного воспи-

тания и  последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

Учреждения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

−  принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа,  ориентирующий на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам;  

−  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показате-

лей, а качественных – таких как содержание и разнообразие де-

ятельности, характер общения и отношений между школьника-

ми и педагогами;  

−  принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  

ориентирующий на использование его результатов для  совер-

шенствования воспитательной деятельности педагогов: грамот-

ной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

−  принцип разделенной ответственности за результаты личност-

ного  развития школьников, ориентирующий на понимание то-

го, что личностное развитие школьников – это результат как со-

циального воспитания (наряду с другими социальными инсти-

тутами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы:  
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1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Крите-

рием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика  лич-

ностного развития обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2) Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в  

Учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совмест-

ной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора, 

классными руководителями, родителями, хорошо знакомыми с деятельностью Учре-

ждения.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в Учреждении сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их ро-

дителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результа-

ты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных:  

 - качеством проводимых общешкольных ключевых 

дел; 

- качеством совместной деятельности классных руко-

водителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной дея-

тельности; 

- качеством реализации личностно развивающего по-

тенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений; 

 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школь-

ников. 

 

Итогом самоанализа воспитательной работы  является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Программа носит комплексный характер, т.к. дает возможность сочетания разных ви-

дов деятельности и форм работы, налаживания связей между урочной и внеурочной 
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сферами жизни школьника, одновременного использования возможностей воспитания 

и дополнительного образования.   

  

 

4.4. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей сте-

пени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи: 

 

Задачи  Комплекс мероприятий Ожидаемый ре-

зультат 

1. Своевременное 

выявление детей с 

трудностями адапта-

ции, обусловленны-

ми ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика нарушений школьников; 

1.2.степень сформированности познава-

тельных процессов: память, мышление, 

внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности эмоцио-

нально – личностной сферы: комфорт-

ность, самооценка, взаимоотношения в 

семье, мотивация, статус в коллективе 

1.4. изучение социальной  ситуации  раз-

вития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностического мини-

мума 

 

1. Формирование групп 

на основе оценки кон-

тингента учащихся 

для определение спе-

цифики и образова-

тельных потребно-

стей. 

2. Включение родителей 

в процесс и (или) 

направление коррек-

ционной работы. 

3. Сведения о степени 

сформированности:  

- уровня речевого раз-

вития,  

- познавательных про-

цессов,  

- эмоционально – лич-

ностной сферы. 

2. Определение осо-

бых образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья, детей-инвалидов 

1. Социальное партнерство.  

2. Определение особых образователь-

ных потребностей ребёнка и выявле-

ние его резервных возможностей че-

рез школьный консилиум. 

- Заполнение индивидуального марш-

рута развития ребенка 

Индивидуальная карта 

развития ребенка. 

 

3.Определение осо-

бенностей организа-

ции образовательно-

го процесса для рас-

сматриваемой кате-

гории детей в соот-

1. Выбор: 

- коррекционных программ, методик, 

приемов; 

- комфортного режима обучения; 

- форм обучения (очная, дистанцион-

ная, на дому) 

1. Режим обучения, в 

том числе коррекци-

онных, релаксацион-

ных и здоровьесбере-

гающих занятий. 

2. Форма обучения (оч-



 159 

ветствии с индивиду-

альными особенно-

стями каждого ре-

бёнка, структурой 

нарушения развития 

и степенью его вы-

раженности 

- Социальное партнерство ная, дистанционная, 

на дому) 

3. Набор эффективных 

методик и приемов 

обучения детей: 

- учитель – ученик  

- профессиональное  

взаимодействие спе-

циалистов 

4.Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья основной образо-

вательной програм-

мы начального обще-

го образования  и их 

интеграции в образо-

вательном учрежде-

нии 

1. Отбор кадрового потенциала по кри-

териям: 

- уровень квалификации; 

- образование; 

- наличие объема знаний по работе с   

детьми с ОВЗ; 

- опыт работы. 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние 

школьные резервы и возможности 

социального партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лек-

ции, беседы, круглые столы, семина-

ры).  

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том 

числе цифровых образовательных 

ресурсов и информационных фон-

дов).  

5. Наличие сетевых ресурсов.  

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условие (комната психологической 

разгрузки, динамический час и  ди-

намические перемены).  

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность. 

8. Обеспеченность материально – тех-

нической базы. 

1. Кадровое обеспече-

ние. 

2. Система повышения 

квалификации. 

3. Программно – мето-

дическое обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально – техни-

ческое обеспечение. 

7. Наличие программ 

коррекционной рабо-

ты у специалистов 

 

5. Осуществление 

индивидуально ори-

ентированной психо-

лого-медико-

педагогической по-

мощи детям с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья с 

учётом особенностей 

психического и (или) 

физического разви-

тия, индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с ре-

комендациями пси-

холого-медико-

Занятия специалистов в соответствии с:  

- рекомендациями ИПР ребенка; 

- рекомендациями Муниципальной 

ПМПК; 

- рекомендациями школьного ППк; 

- результатами диагностического ми-

нимума 

 

 

Индивидуальная 

карта развития ребенка 
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педагогической ко-

миссии) 

6. Разработка и реа-

лизация индивиду-

альных учебных пла-

нов, организация ин-

дивидуальных и 

(или) групповых за-

нятий для детей с 

выраженным нару-

шением в физиче-

ском и (или) психи-

ческом развитии 

1. Корректировка ИУП с учетом инди-

видуальных особенностей ребенка 

(групп) 

2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

1. Программа коррек-

ционной работы 

2. Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

7.Обеспечение воз-

можности обучения и 

воспитания по до-

полнительным обра-

зовательным про-

граммам и получения 

и получения допол-

нительных образова-

тельных коррекци-

онных услуг 

1. Расписание коррекционных занятий 

со специалистами 

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность  

 

1. Режим дня 

2. Расписание  

 

8.Реализация систе-

мы мероприятий по 

социальной адапта-

ции детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

Реабилитация: 

- социально – средовая 

- социально – педагогическая 

- социально – культурная 

- социально – бытовая 

 

1. Уровень навыков бы-

товой деятельности 

2. Социально – средовой 

статус 

3. Самообслуживание 

9.Оказание консуль-

тативной и методи-

ческой помощи ро-

дителям (законным 

представителям) де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направ-

лениям работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопро-

сам выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания  

4. Сотрудничество с родительской об-

щественностью 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность  

Пакет рекоменда-

ций 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья кото-

рых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоян-

ные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в школе: 

- Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; 

- Дети с нарушениями речи; 

- Дети с нарушениями интеллекта; 

- Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР 



 161 

- Соматически ослабленные дети 

- Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 

- Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 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).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровни начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у учащихся (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 учащихся;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
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- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

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

данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательная деятельность, 

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 (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

 

Механизмы реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дважды: в 

первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий уровень готовности детей к школьному 

обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или 

в общении.  

Индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей, 

определить пути коррекции. Также индивидуальное обследование проводится по обращению пе-

дагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной про-

граммы. 

Этапы 

Сбор и анализ информации Планирование, организация и  

координация 

Диагностика коррекционно-

развивающей образовательной 

среды 

Регуляция и корректи-

ровка 

Диагностиче-

ский минимум 

для всей па-

раллели 

Индивидуаль-

ное обследова-

ние 

 

Консультации  

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

 

Итоговая диа-

гностика 
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Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: врачом, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

Категория детей с ОВЗ  Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

учащиеся в общеобразовательном 

классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

учащиеся индивидуально 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, логопеда, 

учителей. Участие во внеурочной жизни 

класса. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках. Занятия по коррекции познава-

тельных процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 

 

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Направление к логопеду 

 

Дети-инвалиды  Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бёнка.  

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие образовательно-

го учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными орга-

низациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

- сотрудничество с родительской общественностью. Родительская общественность в лице 

представителей родительских комитетов привлекается для оказания помощи семьям, имею-

щим детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

Механизм взаимодействия 

 

 

 

 ППК 
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ППМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Этапы  Основные за-

дачи 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

мероприятия 

Инфор-

мацион-

но-

аналити-

ческий 

этап 

( сен-

тябрь-

май) 

1.Изучить 

особенности 

контингента 

детей, 

выявить детей 

с 

особыми 

образователь-

ными 

потребностя-

ми. 

2. Оценить 

условия 

реализации 

коррекцион-

ной 

работы 

Изучение 

социального 

паспорта 

класса 

Собеседова-

ние с 

педагогами 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами, 

индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Изучение  

учебных программ 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Изучение  

учебных программ 

Изучение 

социального 

паспорта класса 

Собеседование с 

педагогами 

Индивидуальное 

обследование 

детей, имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Изучение 

учебных про-

грамм 

Этап 

планиро-

вания и 

реализа-

ции кор-

рекцион-

ной рабо-

ты 

(октябрь 

– май) 

1.Внести 

коррективы в 

коррекцион-

ные 

учебные про-

граммы 

с учетом 

выявленного 

контингента 

детей 

2. Реализовать 

коррекцион-

ные 

Мероприя-

тия по 

адаптации 

детей к 

школьному 

обучению 

Организация 

индивиду-

ального 

и 

дифферен-

цирован 

ного подхо-

Уточнение 

контингента детей 

с 

образовательными 

потребностями 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

Уточнение 

контингента детей 

с ОВЗ 

Занятия по 

коррекции 

эмоционально- 

волевой сферы и 

развитию навыков 

общения 

Занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы 

Организация 

индивидуально-

го 

и 

дифференциро-

ван 

ного подхода к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

• выявляет детей с ОВЗ 
• консультирует педаго-

гов, 
родителей 

• ведет информацион-
но- 

просветительскую ра-
боту 

• организует систему 
оздоровительных 

мероприятий 

 

 
• определяет особенно-

сти 
образовательного про-

цесса для 
детей с ОВЗ 

• контролирует 
образовательная дея-

тельность 
детей с ОВЗ 

 

• участвует в разработке 
программ основного и 

дополнительного 
коррекционного обра-

зования 
для детей с ОВЗ 

• оказывает консульта-
тивную и 

методическую помощь 
учителям 

 

Врачебная комиссия 
ГБОУ ДПО НИРО,  
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индивидуаль-

ные и 

групповые 

программы 

для 

детей с осо-

быми 

образователь-

ными 

потребностя-

ми 

ды к 

детям с ОВЗ 

ППМС- 

сопровож-

дение 

познавательной 

сферы 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

ППМС- 

сопровождение 

Направление 

детей на 

ПМПК 

Кон-

трольно-

диагно-

стиче-

ский этап  

(ноябрь-

май – 

июнь) 

1.Оценить 

эффектив-

ность 

коррекцион-

ных 

мероприятий 

2.Оценить 

условия 

коррекцион-

ной 

работы 

Диагностика 

адаптации 

всех 

учащихся 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированности 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологической 

адаптированности 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или в 

общении 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

Диагностика 

социально- 

психологиче-

ской 

адаптированно-

сти 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении и/или 

в 

общении 

 

Регуля-

тивно-

коррек-

тировоч-

ная 

деятель-

ность 

(август – 

сентябрь) 

1.Внести 

коррективы в 

образователь-

ный 

процесс и 

коррекцион-

ные 

мероприятия 

с 

учетом полу-

ченных 

результатов 

Корректи-

ровка 

условий и 

содержания 

мероприя-

тий по 

адаптации 

учащихся 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

и коррекционно- 

развивающих 

программ 

Корректировка 

условий и 

содержания 

коррекционных 

мероприятий 

Доработка блока 

диагностических 

методик 
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Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий; 

Программно-методическое обеспечение 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический инструментарий; 

- Н.П.Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников». – М.: «Ось-89», 

2007 г. 

- А.Ф.Ануфриев, С.Н.Костромина «Как преодолеть трудности в обучении детей». – М.: «Ось-89», 

2007г.  

- Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и методических 

рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 256 с. 

Диагностический инструментарий для групповой диагностики  

1. Диагностика уровня готовности к школьному обучению – «Методика определения готовно-

сти к школе» Л.А.Ясюковой. 

2. Диагностика адаптации к школьному обучению – «Шкала тревожности» А.М. Прихожан, 

«Школа зверей».  

3. Диагностика готовности к переходу в среднее звено – ГИТ (групповой интеллектуальный 

тест); социометрия, «Оценка уровня тревожности» Кондаша, «Изучение направленности на 

приобретение знаний». 

Диагностический инструментарий для углубленного индивидуального обследования 

1. Тест Векслера. 

2. Тест школьной тревожности Филлипса.  

3. Карта наблюдений 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введены  ставки педагога-

психолога, социального педагога. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение:  комната психологической разгрузки, кабинет 

педагога-психолога, 2 спортивных зала; тренажерный зал; медицинский и процедурный кабинеты; 

спортивная площадка; игровая площадка, спортивное оборудование; лыжная база; столовая; 

библиотека; учебные мастерские; кабинет обслуживающего труда; кабинет информатики.. 

Информационное обеспечение: обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, наглядным пособи-

ям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. В школе создана и функционирует  локальная 

сеть, объединяющая все компьютеры, есть необходимое оборудование для использования инфор-

мационно - коммуникационных технологий в образовательном процессе, круглосуточный доступ в 

Интернет.  
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В школе создан психолого -педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в 

развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 

его состояния уровень школьной успешности. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагог-психолог, социальный пе-

дагог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР (по необходимости приглашаются педа-

гоги – предметники).  

Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плана работы психолого-

педагогического консилиума ведётся работа по нескольким направлениям: 

 изучение адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

 разработка групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий сопровожде-

ния данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы вза-

имодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении 

ребёнка. 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Психолого–

педагогическое 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время (учи-

тель). 

Диагностика (педагог-

психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  
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Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспи-

тания.  

Умение учиться: организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, особенно-

сти, идеалы, убеждения; наличие чувства дол-

га и ответственности. Соблюдение правил по-

ведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в кол-

лективе, симпатии, дружба с детьми, отноше-

ние к младшим и старшим товарищам. Нару-

шения в поведении: гиперактивность, замкну-

тость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Уровень притязаний и само-

оценка 

Посещение семьи ре-

бенка (учитель, соци-

альный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение ра-

бот ученика (педагог). 

Анкетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

Диагностика  (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребен-

ком в различных видах 

деятельности 

 

Ожидаемые результаты реализации  программы 

 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей 

и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 
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5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1.. Календарный учебный график( Календарный учебный график на текущий учебный год 

Приложение № 7 к ООП НОО) 

1. Начало учебного года   01.09.2021. 

2. Окончание учебного года:  

• в 1–4-х классах – 27.05.2022 г. 

3. Начало и окончание учебных занятий (ступенчатый режим начала занятий) 

1 смена: 

08.00 для учащихся  4а, 4б, 4в классов, 

08.10 для учащихся 1а, 1б, 1в, 1г, 2в классов, 

      2 смена:  

     12.30 для учащихся 2а, 2б, 3а, 3б, 3в классов. 

4. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2 - 4 классы 34 учебные недели 

5. Режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем 

является воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не рабо-

тает.  

 

Показатели 
1-е 

классы 

2–4-е  

классы 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 5 

Продолжительность уроков (мин)  

Сентябрь-декабрь – 

35 мин. 

Январь – май –  

40 мин. 

45 мин. 

Продолжительность перерывов (мин)  10-40 мин. 10-40 мин. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся 
- 

По итогам каждой  

четверти; по итогам 

года  

 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

• продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

1 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  
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1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 43 

2 четверть 09.11.2021 24.12.2021 7 34 

3 четверть 
10.01.2022 04.02.2022 

9 43 
14.02.2022 18.03.2022 

4 четверть 29.03.2022 27.05.2022 9 42 

Итого в уч. г. 33  162 

2 – 4  классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти  

Количество рабочих дней в 

четверти  

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 43 

2 четверть 09.11.2021 24.12.2021 7 34 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 48 

4 четверть 29.03.2022 27.05.2022 9 42 

Итого в уч. г. 34 167 

• продолжительность каникул в течение учебного года: 

1  классы 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата оконча-

ния каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.2021 08.11.2021 8 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Дополнительные канику-

лы 

07.02.2022 13.02.2022 7 

Весенние каникулы 21.03.2022 28.03.2022 8 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Итого:    129 

2 - 4  классы 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата оконча-

ния каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
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Осенние каникулы 01.11.2021 08.11.2021 8 

Зимние каникулы 27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние каникулы 21.03.2022 28.03.2022 8 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Итого:    122 

7. Расписание звонков. 

для учащихся 1 классов 

 

          1 полугодие                                               2 полугодие 

              1 урок             8.10 – 8.45                                 1 урок       8.10 – 8.50                       

               2 урок            8.55 – 9.30                             2 урок       9.00 – 9.40 

3 урок            10.00 – 10.35                             3 урок       10.10 – 10.50 

10.35 – 11.15 – динамическая пауза             10.50 – 11.30 – динамическая пауза                            

4 урок             11.15 – 11.50                            4 урок       11.30 – 12.10                                                             

5 урок             12.00 – 12.35   5 урок       12.20 – 13.00 

              для учащихся     4а, 4б, 4в классов     (1 смена)                                                                     

               1 урок       8.00 – 8.45                                                  

               2 урок       8.55 – 09.40  

3 урок       10.10 – 10.55                                               

10.55 – 11.35 -  динамическая пауза   

 4 урок       11.35 – 12.20                                               

 5 урок       12.30 – 13.15     

для учащихся    2в  класса     (1 смена)                                                                     

               1 урок       8.10 – 8.55                                                  

               2 урок       9.05 – 09.50  

 09.50-10.50 - динамическая пауза   

3 урок       10.50 – 11.35                                               

4 урок       11.45 – 12.30                                               

 5 урок       12.40 – 13.25      

для учащихся    2а, 2б, 3а, 3б, 3в   классов   (2 смена) 

1 урок        13.55 – 14.40                                                  

2 урок        15.10 – 15.55                                                  

3 урок        16.05 – 16.50                                               

4 урок         17.00 – 17.45                                               

5 урок         17.55 – 18.40    
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8. Режим работы групп ухода и присмотра за детьми . 

Количество:   

2 группы  - с 12.30 до 15.30. 

9. Организация промежуточной аттестации . 

Промежуточная аттестация проводится для всех учащихся  с 1 по 4 класс. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) учебного плана.  
Сроки проведения промежуточной аттестации апрель – май 2022 года. 

По учебному предмету «Родной язык (русский)», изучаемому в 1-4 классах в 1 и 2 четверти, 

промежуточная аттестация проводится в декабре 2021 года. 

10. Организация дополнительного образования. 

Дополнительное образование  в школе организовано в течение всего учебного года. 

Учебный год для учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим програм-

мам – 38 недель. 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам начинаются не 

ранее  14.10 . 

 Продолжительность учебных занятий: 

 для всех возрастных групп – не более 45 минут; 

 продолжительность индивидуальных занятий – 30 - 45 минут; 

 допускаются академические пары, с обязательным перерывом между занятиями не менее 

10 минут. 

Промежуточная аттестация  проводится  для всех  учащихся, обучающихся по дополнительным обще-

образовательным общеразвивающим программам  в  апреле – мае 2022 года. 

 11. Время питания учащихся в столовой. 

1-4 классы 

10.00 -  10.15 –  4А, 4Б, 4В - завтраки 

10.55 – 11.15 – 1А, 1Б, 1В, 1Г  – завтраки  

11.15 – 11.30– 2В – завтраки  

13.20 – 13.35 – обеды  ГПД 

14.50 – 15.05 – 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В – обеды  

12. Организация подвоза детей. 

  Не осуществляется. 

13. Приемные дни администрации школы для родителей. 

    Суббота – 09.00-12.00 

14. Часы консультаций психолога. 

    Вторник – 12.00 – 15.00.  

    Четверг - 15.00 – 18.00 

15. Часы работы социального педагога. 

    Понедельник – пятница – 08.00 – 16.00 

16. График работы медицинского кабинета. 

   Понедельник, среда, четверг – 08.30 – 14.00 
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17. График работы школьной библиотеки. 

  Понедельник – пятница – 08.00 – 15.00 

5.2.Учебный план НОО    ( Учебный план на текущий учебный год Приложение № 6 к ООП 

НОО)    

Учебный план МБОУ «Школа №75», реализующий основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (далее учебный план), определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

      Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, от-

водимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит только из обязательной части . 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на уровне обучения. 

      

Учебный план на 2021-2022 учебный год на уровень начального общего образования 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

        

  Закон №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в актуальной редак-

ции) 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 в ре-

дакции приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 (в актуальной ре-

дакции). 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к    организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» от 28.09.2020 г. №28. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.20 г. № 

16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных ор-

ганизаций и  других  объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в  условиях  распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями, в акту-

альной редакции); 
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 Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р «Об утверждении плана ме-

роприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

"Основы религиозных культур и светской этики"; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 11.11.2016 № 316-

01- 100-4415/16-0-0 «Об организации внеурочной деятельности и сетевого взаимо-

действия»; 

 Письмо Министерства Просвещения от 20.12.2018 N 03-510 «О направлении ин-

формации» вместе с Рекомендациями по применению норм законодательства в ча-

сти обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков рес-

публик Российской Федерации, родных языков из числа народов Российской Фе-

дерации, в том числе русского как родного. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Устав школы 

 

                Школа является муниципальным бюджетным образовательным учрежде-

нием, в котором функционируют   13    классов на уровне начального общего образо-

вания. 

 

              Школа работает по пятидневной учебной неделе при продолжительности 

урока 45 минут. Учебный план для 1-х- 4-х классов построен на основе ФГОС второ-

го поколения и обеспечивает их  реализацию. В соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-

10 обучение в 1-м классе организуется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сен-

тябре, 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);  

 для посещающих группу продленного дня, необходима организация дневного 

сна (не менее 1 часа), 3-х разового питания и прогулок;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при тради-

ционном режиме обучения.  

 

Обучение на уровне начального общего образования организовано с использова-

нием следующих общеобразовательных программ: 

 

1. Планета Знаний – 4  «А» класс 

2. Школа России - 1  «В», 1 «Г»,  2 «В», 3 «В» классы 

3. Перспектива - 1  «А», 1 «Б»,  2 «А» , 2  «Б», 3 «А», 3 «Б»,  4 «Б», 4 «В» классы. 
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1. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний на уровне начального общего образования использована  школой следующим 

образом : 

Физическая культура (1 ч.) – 1-4 классы. 

 

2 . Преподавание Основ безопасности жизнедеятельности :  

- на уровне начального общего образования (1 – 4 классы) интегрировано в рамках 

предмета «Окружающий мир», 

 

3. Преподавание курса « Информатика и ИКТ» в начальной школе  
2.1 В 3-х  классах  в рамках предмета «Технология» выделена содержательная ли-

ния «Практика работы на компьютере (использование информационных техноло-

гий), где учащиеся знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для 

поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач. 

Количество часов на изучение отдельных тем определено в соответствии  

с программами: УМК «Планета знаний» - 11часов, УМК «Перспектива» -  

4 часа, УМК «Школа России» - 7 часов. 

2.2 В 4-х классах (1 час в неделю) в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета « Технология».  

 

4. О преподавании физической культуры. 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года 

№889, Письма Министерства образования Нижегородской области  от 08.04.2011 

года №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 1-4 

классах физическая культура преподается в количестве 3 часов в неделю. Введение 

третьего часа физической культуры в 1-11 классах осуществляется за счет увеличе-

ния максимально допустимой учебной нагрузки на 1 час в неделю.  

 

  5.  О проведении промежуточной аттестации. 

       На основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Школа №75» освоение основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 1-4 классов.  

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются    образователь-

ной программой и календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год  в де-

кабре,  апреле-мае текущего учебного  года.  

       Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах:  защи-

та проекта; тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); защита презентации; лабораторная работа; 

письменная работа (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение); зачет; со-

беседование; комплексная работа на межпредметной основе;  сдача норм ГТО, учет 

образовательных достижений учащихся. 
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  Оценка результатов промежуточной аттестации учащихся 1-х классов осуществ-

ляется качественно без фиксаций их достижений в классных журналах в виде отме-

ток. 

Оценка результатов по предмету ОРКСЭ в 4-х классах осуществляется качественно 

без фиксаций их достижений в классных журналах в виде отметок. 

  Промежуточная аттестация учащихся в 2021-2022 учебном году проводится в 

следующих формах: 

 
                                      Класс 

Предмет   

1 –е классы 

Русский язык комплексная работа 

Литературное чтение комплексная работа 

Родной язык (русский) зачет 

Литературное чтение на родном языке (русском)  зачет 

Математика комплексная работа 

Окружающий мир комплексная работа 

Музыка зачет 

Изобразительное искусство зачет 

Технология зачет 

Физическая культура зачет 

 

 
                                      Класс 

Предмет   

2 –е классы 

Русский язык контрольная работа 

Литературное чтение контрольная работа 

Родной язык (русский) тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русском)  зачет 

Иностранный язык (английский) зачет 

Математика контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Музыка тестирование 

Изобразительное искусство зачет 

Технология зачет 

Физическая культура зачет 

                                      Класс 

Предмет   

3 –и классы 

Русский язык контрольная работа 

Литературное чтение контрольная работа 

Родной язык (русский) тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русском)  зачет 

Иностранный язык (английский) зачет 

Математика контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Музыка тестирование 

Изобразительное искусство зачет 

Технология зачет 

Физическая культура зачет 

                                      Класс 

Предмет   

4 –е классы 
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Русский язык контрольная работа 

Литературное чтение контрольная работа 

Родной язык (русский) тестирование 

Литературное чтение на родном языке (русском)  зачет 

Иностранный язык (английский) зачет 

Математика контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Музыка тестирование 

Изобразительное искусство зачет 

Технология зачет 

Физическая культура зачет 

ОРКСЭ защита проекта 

 

 

ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА   

на 2021-2022 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 
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Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык. 

Литературное чтение. 

 

148 

116 

 

153 

119 

153 

119 

153 

85 

607 

439 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

17 

 

16 

17 

 

17 

17 

 

17 

17 

 

17 

68 

 

67 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык. (ан-

глийский) 

- 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 

 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 

Изобразительное искус-

ство  

 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 

 

66 68 68 68 270 

Технология Технология 

 

33 34 34 34 135 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки  

   34 34 

Обязательная нагрузка 

 

660 748 748 748 2904 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

Физическая культура 33 34 34 34 135 

Максимальный объем учебной нагрузки (5-ти 

дневная учебная неделя) 

 

693 782 782 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

 МБОУ «Школа № 75» 

на 2021-2022 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 
 

 

* По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, ос-

новы мировых религиозных культур. 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык. 

Литературное чтение. 

4/5 

4/3 

4/5 

4/3 

4/5 

4/3 

4/5 

3/2 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 

 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1/0 

 

0/1 

1/0 

 

0/1 

1/0 

 

0/1 

1/0 

 

0/1 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский) 

- 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика. 

 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир. 

 

2 2 2 2 

Искусство Музыка. 

Изобразительное ис-

кусство.  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура. 

 

2 2 2 2 

Технология Технология. 1 1 1 1 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки * 

- - - 1 

Обязательная нагрузка 

 

20 22 22 22 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ: 

Физическая культура 1 1 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки (5-ти 

дневная учебная неделя) 

 

21 23 23 23 
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5.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                      (План внеурочной деятельности на текущий год - Приложение № 8) 
 

Пояснительная записка 

 
План     внеурочной     деятельности    МБОУ «Школа № 75 обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках вне-
урочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по клас-
сам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, об-

щеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

Цель:  

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

 

Задачи: 

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного обра-

зования и более успешного освоения его содержания; 

• способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духов-

ные и культурные ценности подрастающего поколения; 

• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образова-

тельного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

• ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам дея-

тельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

• на расширение содержания программ общего образования; 

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

         Планирование и организация  внеурочной  деятельности  учащихся  осуществляется на основе 

диагностики интересов и потребностей  детей и их родителей, возможностей  ресурсного  обеспе-

чения  эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  деятельности. Организа-

ция внеурочной деятельности осуществляется  в пределах рабочего времени  ставок педагогов до-

полнительного образования,  классного руководителя, воспитателей групп продлённого дня, биб-

лиотекарей, социального педагога, психолга  в соответствии с утвержденным штатным расписани-

ем.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  занятия 

проводятся по выбору учащихся и их семей, на основании заявлений . Время, отведенное на вне-

урочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

учащихся. Рабочие программы внеурочной деятельности обсуждаются на заседании педагогическо-

го совета и после принятого решения утверждается приказом директора 

по школе. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования определяется 

расписанием. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного ре-

жима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельно-

сти (мыслительной, двигательной). Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

• недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития

 личности; 

• количество групп по направлениям. 

Максимально возможная нагрузка внеурочной деятельности учащихся не превышает предельно до-

пустимую, то есть 10 часов в неделю. Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 

минут в аудитории, 

60 минут – вне аудитории . Между началом внеурочной деятельности и последним уроком органи-

зуется перерыв не менее 45 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зави-

симости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соот-

ветствии с утвержденным планом. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, анализируя ситуацию в обра-

зовательном учреждении, в социуме  педагогическим коллективом была выбрана оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Основой для практической реализации данной модели послужил 

опыт работы нашей школы в системе единства учебного, воспитательного и развивающего процес-

сов в рамках воспитательной системы и образовательной программы школы. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних 

ресурсов МБОУ «Школа №75» предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагоги-

ческие работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

7) взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персо-

налом школы; 

8) организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

9) организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

10) организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 классное руководство (ВСК); 

 деятельность иных педагогических работников в соответствии с  

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работ-

ников образования. 
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План внеурочной деятельности  

начального общего образования  

(годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  Количество часов  

в неделю 

всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-оздоровительное (2ч)  

34 

35 35 35  

Духовно-нравственное 

 (2ч) 

34 35 35 35  

Общекультурное  

(2ч) 

34 35 35 35  

Общеинтеллектуальное  

(2ч) 

34 35 35 35  

Социальное  

(2ч) 

34 35 35 35  

ВСЕГО   

Максимальное число часов на 

1 ученика в год 

 

340 350 350 350 1350 часов 
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План внеурочной деятельности  

начального общего образования  

недельный 

 

 

Ежегодно составляется план реализации внеурочной  деятельности на текущий год с учетом объема  

до 1350 часов за четыре года и до 10 часов в неделю ,  с учетом возможностей образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 Количество часов  

в неделю 

всего 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-оздоровительное (2ч)  

    2 

 

 

    2 

 

 

    2 

 

 

    2 

 

 

Духовно-нравственное 

 (2ч) 

2 2 2 2  

Общекультурное  

(2ч) 

2 2 2 2  

Общеинтеллектуальное  

(2ч) 

2 2 2 2  

Социальное творчество 

(2ч) 

2 2 2 2  

ВСЕГО   

 

 

10 10 10 10 1350 часов 
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5.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС  (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий реализации ООП НОО 
Условия 

 

Имеющиеся условия 

 

Необходимые из-

менения 

Механизмы достиже-

ния целевых ориен-

тиров 

Сетевой график Контроль за со-

стоянием системы 

условий 

Кадровые Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими кадрами 

-наличие квалифицирован-

ных педагогических и ру-

ководящих кадров, 

-должностные инструкции 

приведены в соответствие 

с требованиями ФГОС 

НОО и требованиями Еди-

ного квалифицированного 

справочника 

-ротация педагоги-

ческих кадров, 

-создание ком-

фортных условий 

труда для молодых 

специалистов, 

 

-исполнение долж-

ностных инструкций 

педагогических и ру-

ководящих работни-

ков, 

-изменения в тарифи-

кационной нагрузки: 

-прохождение курсо-

вой подготовки 

Утверждение плана 

по повышению 

уровня профессио-

нального мастер-

ства педагогиче-

ских работников 

Анализ условий (в 

т.ч. кадровых) вве-

дения ФГОС 

 Уровень квалификации педагогических работников 

-соответствие уровня ква-

лификации педагогических 

и руководящих работников 

квалифицированным ха-

рактеристикам соответ-

ствующей должности; 

-методическая поддержка 

и консультирование по во-

просам введения ФГОС 

НОО 

-проанализировать 

внутренние резервы 

состава педагогиче-

ских работников и 

усилить работу по 

агитации педагогов 

на повышение ква-

лификационной ка-

тегории; 

-активизировать 

работу педагогов 

-план ВШК; 

-аттестация педагоги-

ческих и руководящих 

работников на соот-

ветствие занимаемой 

должности; 

-создание условий для 

аттестации педагоги-

ческих работников на 

первую и высшую 

квалификационные 

-утверждение пла-

на образовательной 

деятельности 

Учреждения (в т.ч. 

плана ВШК) 

-план-график про-

хождения аттеста-

ции 

 

 

 

-реализация плана 

ВШК; 

- мониторинг 

уровня квалифика-

ции педагогиче-

ских и руководя-

щих работников( 

включение в  план 

мониторинговых 

исследований). 
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над созданием соб-

ственного «Порт-

фолио» 

категории; 

-создание условий для 

обучения педагогов, 

имеющие среднее спе-

циальное образование 

в педВУЗах (заочная 

форма) 

-создание условий для 

переподготовки педа-

гогических кадров 

(дистанционная форма 

обучения) 

 

-предоставление 

учебного отпуска(в 

течение учебного 

года) 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

-прохождение курсовой 

подготовки педагогиче-

скими работниками; 

-организация методиче-

ской поддержки педагоги-

ческих работников; 

-консультирование по во-

просам реализации ООП 

НОО 

-прохождение кур-

совой подготовки 

педагогическими 

работниками 

(100%), в т.ч. по 

накопительной си-

стеме; 

-пополнять методи-

ческую копилку на 

сайте школы с ме-

тодическими разра-

ботками; 

--осуществлять 

поддержку творче-

ских педагогов, 

разрабатывающих 

авторские про-

граммы, участвую-

щих в конкурсах 

педагогического 

мастерства; 

-комплексные мо-

-план-график прохож-

дения курсовой подго-

товки, в т.ч. по нако-

пительной систе-

ме/дистанционно; 

-организация прохож-

дения курсовой подго-

товки ГБОУ ДПО НИ-

РО  

-прохождение кур-

совой  подготовки 

в календарном году 

согласно план-

графика; 

-повышение про-

фессионального 

мастерства педаго-

га через участие в 

профессиональных 

конкурсах (в тече-

ние учебного года) 

-контроль выпол-

нения плана-

графика прохожде-

ние курсовой под-

готовки; 

 

-анализ деятельно-

сти ОУ по направ-

лению «Повыше-

ние профессио-

нального мастер-

ства педагога» 
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ниторинговые ис-

следования резуль-

татов образова-

тельной деятельно-

сти и эффективно-

сти инноваций 

Психолого-

педагогические 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализа-

цию ООП НОО и ООП ООО 

-нормативно-правовая база 

(раздел ООП НОО) 

-преемственность про-

грамм формирования УУД; 

-взаимопосещение учеб-

ных и внеучебных занятий; 

-психолого-педагогическое 

консультирования родите-

лей будущих пятиклассни-

ков 

-отработка системы 

в организации пре-

емственных связей; 

-комплексный под-

ход к оценке ре-

зультатов достиже-

ния образователь-

ных результатов 

(уровень сформи-

рованности лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных УУД) 

-использование интер-

активных педагогиче-

ских технологий педа-

гогическими работни-

ками как средство 

обеспечения преем-

ственности; 

-уровневый подход к 

представлению плани-

руемых результатов и 

инструментарию для 

оценки достижения 

результатов 

-реализация Про-

граммы формиро-

вания УУД; 

-создание совмест-

ного плана работы  

-организация пси-

холого-

педагогического 

консультирования 

родителей буду-

щих пятиклассни-

ков (февраль-май)  

-анализ деятельно-

сти педагогов в 

рамках введения 

ФГОС НОО; 

-мониторинг ре-

зультатов освоения 

ООП НОО; 

-определение го-

товности к обуче-

нию на уровне 

ООО 

Формирование и развитие психолого – педагогической компетентности педагогических и руководящих работ-

ников, родителей (законных представителей) учащихся 

Компетентность педагоги-

ческих работников, соот-

ветствующая квалифика-

ционным характеристикам 

и должностным инструк-

циям 

-ведение методиче-

ской поддержки 

педагогов, осу-

ществляющих реа-

лизацию ООП НОО 

Проведение монито-

ринговых исследова-

ний результатов осво-

ения ООП НОО 

План мониторин-

говых исследова-

ний 

Реализация плана 

мониторинговых 

исследований 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений  
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Дифференциация и инди-

видуализация обучения 

через вариативность УМК, 

использование интерак-

тивных педагогических 

технологий, организация 

обучения по индивидуаль-

номуучебному плану на 

дому 

-формирование 

коммуникативных 

навыков в разно-

возрастной среде и 

среде сверстников; 

-сохранение и 

укрепление психо-

логического здоро-

вья учащихся; 

-поддержка детских 

объединений, уче-

ническое само-

управление; мони-

торинг возможно-

стей и способно-

стей учащихся вы-

явление и поддерж-

ка одаренных де-

тей, детей с ОВЗ 

Проведение монито-

ринговых исследова-

ний результатов осво-

ения ООП НОО 

План мониторин-

говых исследова-

ний 

Реализация плана 

мониторинговых 

исследований 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

Психолого-педагогическое 

сопровождение класса 

Развитие направле-

ния психологиче-

ского сопровожде-

ния на уровне 

Учреждения; 

-индивидуальное 

сопровождение де-

тей с ОВЗ 

Курсовая подготовка 

педагогических работ-

ников по обозначен-

ной проблеме 

План-график про-

хождения курсовой 

подготовки 

Анализ деятельно-

сти Учреждения по 

направлению: пси-

холого-

педагогическое 

направление 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Проведение диагностиче-

ских процедур, консульти-

рования учащихся, педаго-

гов, родителей 

Развитие направле-

ний психолого-

педагогического 

сопровождения: 

коррекционная ра-

бота, развивающая 

-укомплектованность 

кадрами; 

-планы коррекционной 

работы; 

-план развивающей 

работы 

Программы кор-

рекционной работы 

Мониторинг осво-

ения ООП НОО 
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работа, просвеще-

ние, профилактика 

Финансовые 

 
Обеспечение утверждением возможности исполнения требований ФГОС НОО 

-осуществляется в объеме 

не ниже установленных 

нормативов финансирова-

ния Учреждения; 

-разработаны локальные 

нормативные акты 

-эффективное 

управление образо-

вательной деятель-

ностью Учрежде-

ния с использова-

нием ИКТ и совре-

менных механиз-

мов финансирова-

ния; 

-усилить работу с 

социумом для при-

влечения внебюд-

жетного инвести-

рования 

Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими ра-

ботниками, преду-

сматривающих поря-

док, критерии, показа-

тели и размеры уста-

новления выплат сти-

мулирующего харак-

тера 

Сентябрь-декабрь -контроль обеспе-

чения финансового 

сопровождения 

введения ФГОС 

НОО; 

-мониторинг при-

влечения внебюд-

жетного инвести-

рования 

Обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой образовательным учреждением 

Разработка и реализация 

финансового механизма 

приобретения учебников и 

учебных пособий, исполь-

зуемых для реализации 

обязательной части ООП 

НОО в соответствии с 

ФГОС НОО 

100% обеспечение Привлечение дополни-

тельных внебюджет-

ных финансовых 

средств 

В течение года Контроль за ис-

полнением бюдже-

та 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, механизма их формирования 

Финансирование Учре-

ждение за счет бюджетных 

ассигнований. 

Привлечение до-

полнительных фи-

нансовых средств 

за счет предостав-

ленных платных 

дополнительных 

образовательных 

Эффективное расходо-

вание привлеченных 

дополнительных фи-

нансовых средств 

Муниципальное 

задание . 

 

План финансово-

хозяйственной дея-

тельности 

Отчет по Муници-

пальному заданию 

Отчет по Плану 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности 
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услуг и доброволь-

ных пожертвова-

ний. 

Материально-

технические 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, санитарно-бытовых условий, со-

циально –бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сро-

ков и необходимых объектов текущего и капитального ремонта 

Соблюдение санитарно-

бытовых условий, соци-

ально-бытовых условий, 

условий электробезопасно-

сти, своевременных сроков 

и необходимых объектов 

текущего и капитального 

ремонта 

Разработка поло-

жения об объектах 

инфраструктуры 

Исполнение планов по 

данным направлениям 

План по развитию 

данных направле-

ний  

Анализ деятельно-

сти по данному 

направлению 

Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Возможность получения 

образования по индивиду-

альнму учебному плану на 

дому  

Архитектурная до-

ступность (возмож-

ность для беспре-

пятственного до-

ступа учащихся с 

ОВЗ и инвалидов к 

объектам инфра-

структуры); 

-профессиональная 

подготовка педаго-

гических работни-

ков 

Курсовая подготовка 

педагогических работ-

ников 

Уровень основного 

общего образова-

ния 

Анализ результа-

тов деятельности 

по данному 

направлению 

Соответствие материально-технической базы санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

Материально-техническая 

база соответствует сани-

тарным и противопожар-

ным нормам, нормам охра-

ны труда 

Аттестация кабине-

тов 

Оборудование учеб-

ных кабинетов соглас-

но требованиям ФГОС 

НОО 

Уровень начально-

го общего образо-

вания 

Паспорт кабинета 
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Материально – техническое и информационное оснащение учебных кабинетов 

В учебных кабинетах име-

ется автоматизированное 

рабочее место учителя 

-Обеспечение вы-

хода в интернет с 

каждого кабинета; 

-оснащение учеб-

ных кабинетов – 

максимальный уро-

вень оборудования 

План по материально – 

техническому и ин-

формационному осна-

щению учебных каби-

нетов  

Уровень начально-

го общего образо-

вания 

-анализ результа-

тов деятельности 

по данному 

направлению; 

-аттестация каби-

нетов; 

-паспорт кабинета 

Информационно-

методические  

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программ-

ные продукты)  

2 локальные сети Установка сервера  План по информаци-

онному оснащению 

учебных кабинетов 

Уровень начально-

го общего образо-

вания 

Анализ результа-

тов деятельности 

по данному 

направлению 

Информационно – 

образовательная 

среда 

Организационные формы информационного взаимодействия  

Информирование участни-

ков образовательных от-

ношений через сайт в сети 

Интернет. 

-договор закрепляющий 

все права и обязанности 

всех участников образова-

тельных отношений; 

-информационная работа с 

родителями контролируе-

мый доступ участников 

образовательных отноше-

ний к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет   

-взаимодействие 

между участниками 

образовательных 

отношений, в том 

числе дистанцион-

ное посредством 

сети Интернет; 

-использование 

данных, формируе-

мых в ходе образо-

вательной деятель-

ности для решения 

задач управления 

образовательной 

деятельностью;  

Анкетирование  Уровень начально-

го общего образо-

вания 

Анализ результа-

тов деятельности 

по данному 

направлению 

Компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно – коммуникационных технологий 

-прохождение педагогиче-

скими работниками курсо-

вой подготовки в области 

-прохождение пе-

дагогическими ра-

ботниками курсо-

-организация прохож-

дения курсовой подго-

товки ГБОУ ДПО НИ-

Прохождение кур-

совой подготовки в 

календарном году  

Контроль выпол-

нения плана – гра-

фика прохождения 
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ИКТ; 

-использование ИКТ – тех-

нологий  

вой подготовки в 

области ИКТ 

(100%); 

-участие педагоги-

ческих работников 

в Интернет-

проектах и конкур-

сах 

РО  курсовой подго-

товки 

- контроль исполь-

зования на уроках 

и во внеурочной 

деятельности ИКТ-

технологий 

Учебно – методиче-

ское и информаци-

онное обеспечение 

Комплексность доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и услови-

ями его осуществления  

- E-mail: 

sch75nn@yandex.ru 

- сайт в Интернете: 

http://school75-nn.narod.ru/ 

-публичный доклад 

-результаты самообследо-

вания 

Эффективность ис-

пользования ин-

формационных ре-

сурсов Учрежде-

ния; 

-создание инфор-

мационного центра 

(газета, телевиде-

ние, сайт) 

Наличие локальных 

нормативных актов 

-еженедельное об-

новление инфор-

мации на школь-

ном сайте; 

-обновление ин-

формационных 

стендов (по мере 

необходимости); 

 

-контроль эффек-

тивного использо-

вания информаци-

онных ресурсов; 

- результаты само-

обследования 

-публичный отчет; 

 

Обеспеченность учебниками с электронными приложениями, учебно – методической литературой 

100% обеспеченность уча-

щихся учебниками  

-наличие библиотечного 

фонда учебно – методиче-

ской литературы 

Обеспеченность 

учебниками с элек-

тронными прило-

жениями  

Приобретение учебно 

– методической лите-

ратуры по вариатив-

ным УМК 

Заказ учебников 

(январь-февраль) 

Анализ библиотеч-

ного фонда 

Доступ участников образовательных отношений к печатным и электронным образовательным ресурсам (в т.ч. 

федеральной и региональной базы данных ЭОР) 

Обеспечение доступа 

участников образователь-

ного процесса к информа-

ционным ресурсам Интер-

нет, учебной и художе-

ственной литературе, мно-

Обеспечение до-

ступа к печатным и 

электронным обра-

зовательным ресур-

сам (в т.ч. феде-

ральной и регио-

Наличие доступа План – график  Анализ деятельно-

сти по данному 

направлению 
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жительной технике для ти-

ражирования учебных и 

методических материалов 

нальной базы дан-

ных ЭОР) в каждом 

учебном кабинете 

Укомплектованность библиотеки Учреждения печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

-100% обеспечение учеб-

никами и учебно – методи-

ческой литературой в соот-

ветствии с утвержденным 

федеральным перечнем 

учебников, рекомендован-

ных и допущенных к ис-

пользованию в образова-

тельной деятельности 

Приобретение 

электронных обра-

зовательных ресур-

сов (интерактивные 

электронные учеб-

ники) 

Библиотека укомплек-

тована печатными об-

разовательными ре-

сурсами и ЭОР 

План - график Анализ библиотеч-

ного фода 

Наличие фонда дополнительной литературы ОУ, сопровождающего реализацию ООП НОО 

Наличие фонда дополни-

тельной литературы 

Обновление фонда 

дополнительной 

литературы, спра-

вочно – библиогра-

фических и перио-

дических изданий в 

печатном и цифро-

вом вариантах 

Библиотека укомплек-

тована дополнитель-

ной литературы 

План - график Анализ фонда до-

полнительной ли-

тературы 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

Наименование мероприятия 2019 2020 2021 2022 Ожидаемые результаты Ответственные  

Обеспечение поэтапного повышения ква-

лификации педагогических работников  

+ + + + Подготовка педагогических кадров 

к введению ФГОС НОО 

 

Организация и проведение педсовета, ме-

тодических совещаний, семинаров по 

проблемам введения ФГОС НОО 

+ + + + Разрешение вопросов, возникающих 

в ходе введения ФГОС НОО 

 

Обеспечение участия педагогов в меро-

приятиях муниципального, регионального 

уровня по сопровождению введения 

ФГОС НОО 

+ + + + Повышение квалификации учителей 

в вопросах реализации ООП НООО 
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Подготовка нормативных правовых ак-

тов, определяющих (устанавливающих) 

стимулирование труда в ОУ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

+ + + + Формирование фонда стимулирую-

щей оплаты труда в условиях реали-

зации ФГОС НОО 

 

Обеспечение оснащенности Учреждения 

в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности учеб-

ной деятельности и оборудованию учеб-

ных помещений  

+ + + + Оснащение учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  

 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда 

работников 

+ + + + Приведение в соответствии матери-

ально-технической базы реализации 

ООП НОО с требованиями ФГОС 

НОО 

 

Обеспечение укомплектованности биб-

лиотеки печатными и электронными об-

разовательными ресурсами по всем учеб-

ным предметам учебного плана ООП 

НОО 

+ + + + 100% укомплектованность библио-

теки по всем предметам учебного 

плана ООП НОО   

 

Планирование образовательной деятель-

ности  

+ + + + Планирование на основе анализа 

образовательной деятельности 

 

Фиксация хода образовательной деятель-

ности и результатов освоения ООП НОО 

+ + + + Аверс,  сайт Учреждения  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет 

+ + + + Ограничение доступа информации, 

несовместимой с задачами духовно 

– нравственного развития и воспи-

тания учащихся 

 

Обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой ин-

формации, связанной с реализацией ос-

новной образовательной программы, пла-

нируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и услови-

+ + + + Широкое информирование обще-

ственности 
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ями ее осуществления 

Обеспечение публичной отчетности  + + + + Размещение на школьном сайте ин-

формации о введении ФГОС НОО. 

Включение в публичный доклад 

раздела, отражающего ход введения 

ФГОС НОО. 

 

Обеспечение библиотеки Учреждения 

учебниками и (или) учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно – методиче-

ской литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образова-

тельной программы основного общего 

образования  

+ + + + Библиотека Учреждения укомплек-

тована печатными образовательны-

ми ресурсами и ЭОР по всем учеб-

ным предметам учебного плана, а 

так же имеет фонд дополнительной 

литературы 

 

Доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресур-

сам, размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных ЭОР 

+ + + + Учреждение имеет доступ к печат-

ным и электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ре-

сурсам, размещенным в федераль-

ных и региональных базах данных 

ЭОР 

 

Психолого – педагогическое сопровожде-

ние участников образовательных отно-

шений  

+ + + + Организована работа по психолого – 

педагогическому сопровождению 

участников образовательных отно-

шений. Эффективная работа комис-

сии по оказанию психолого- педаго-

гической, медицинской помощи де-

тям 

 



 

 

Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Показатели Критерии эффективности 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

1. Нормативная база сформирована и полностью отражает осо-

бенности образовательного процесса. 

2. Локальные акты  ОУ  не противоречит нормативным докумен-

там  системы образования Российской Федерации.  

3. Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей, педагоги-

ческих работников, предусмотренных законодательством РФ в 

области образования, уставом и локальными правовыми актами 

ОУ. 

4. Публичный доклад размещен на сайте школы, прошел обсуж-

дение.  

5. Результаты самообследования деятельности учреждения  раз-

мещен на сайте школы   

Организационно – 

содержательное 

обеспечение 

1. Соответствие структуры и содержания основной образователь-

ной программы требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

2. 100%  выполнение учебного плана. 

3. Расписание уроков соответствует  учебному плану школы. 

4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) уча-

щихся образовательным процессом. 

Качество  

кадрового обеспечения 

  

 

1. 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 

2. 100% педагогов имеют педагогическое образование, в том чис-

ле СПО. 

3. 100% педагогов аттестованы, в том числе на соответствие зани-

маемой должности. 

4. 70% педагогов имеют первую и высшую категорию. 

5. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. 

6. 100% педагогов, работающих по ФГОС, прошли соответству-

ющую курсовую подготовку для работы по ФГОС НОО. 

7. 80% педагогов прошли курсовую подготовку свыше 100 часов. 

 

Качество  

учебно-методического 

обеспечения 

 

 

1. УМК полностью (100%) соответствует федеральному перечню 

учебных изданий, рекомендованных (допущенных) МО и науки 

РФ. 

2. 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных 

средств. 

3. Учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием, необхо-

димым для проведения практических работ в соответствии с 

учебной программой.. 

4. Создан банк электронных образовательных ресурсов в каждом 

учебном кабинете  

5. Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности. 

Качество материально-

технического обеспече-

ния 

1. Оборудование кабинетов   соответствует  федеральным требо-

ваниям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений.  

2. Положительная динамика пополнения МТБ школы.  

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образова-

1. Санитарно-гигиенические условия   соответствуют гигиениче-

ским требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
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тельной среды 2. Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки 

для учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных заня-

тий) 

3. Наличие лицензированных медицинского и процедурного ка-

бинетов. 

4. 90-100% учащихся обеспечены  горячим питанием 

5. Соответствие технического состояния инфраструктуры школы 

современным требованиям безопасности.  

6. Положительная динамика состояния здоровья учащихся.   

7. Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащих-

ся.  

 

 В каждом кабинетеИн-

формационно-

техническое обеспечение  

1. Наличие локальной сети. 

2. Положительная динамика обновления периферийного оборудо-

вания. 

3. 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 

4. Наличие выделенной скоростной линии связи. 

5. Наличие действующего школьного сайта. 

6. Положительная динамика участия педагогов и учащихся школы 

в Интернет-проектах, конкурсах. 

7. ИКТ-технологии активно используются во всех областях обра-

зовательной и управленческой деятельности. 

8. 80% педагогов и руководящих работников прошли курсовую 

подготовку в области ИКТ. 

9. Сформирован банк данных цифровых образовательных ресур-

сов. 

 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка образователь-

ной программы, оценка программы развития учреждения, оценка учебных достижений  школь-

ников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий реализации образовательных про-

грамм в учреждении.  

 



6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В предлагаемой основной общеобразовательной программе начального общего образова-

ния, разработанной большим авторским коллективом, показаны возможности развития и воспита-

ния учащихся МБОУ «ШКОЛА №75» г. Нижнего Новгорода, реализующего. Анализ нормативных 

актов показал, что в современной школе ООП НОО становится основополагающим документом, 

который определяет приоритетные направления функционирования и развития организации  на 

ближайшие годы.  Структура основной образовательной программы начального общего образова-

ния определена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, а ее содержательное наполнение учи-

тывает рекомендации Примерной основной образовательной программы. 

В жизни МБОУ «ШКОЛА №75» наступает новый этап: на смену методологии проблемно-

деятельностного подхода, выражением которого являлись программы (проекты) инновационного 

развития образовательных учреждений, приходит реально действующий принцип разработки и 

реализации образовательных программ как совокупности основных направлений деятельности 

школы (целевого, содержательного, организационно-педагогического, контрольно-оценочного).  

В этом нормативном документе взаимосвязанными становятся: цели образовательной орга-

низации и планируемые результаты обучения, воспитания, развития учащихся; учебный план и 

система внеурочной деятельности; механизмы формирования определенных качеств (характери-

стик) учащегося и система их мониторинга. 

Системно-деятельностный подход, положенный в основу разработки основной образова-

тельной программы, может стать продуктивным в развитии отечественной системы образования 

при условии творческого, неформального подхода МБОУ «ШКОЛА №75» к решению задач со-

здания и реализации основной образовательной программы начального общего образования как 

механизма реализации ФГОС НОО. 

При этом важным становится выбор учебно-методического комплекта (образовательной 

системы) начальной школы, по которому происходит обучение, воспитание и развитие младших 

школьников. Практика показывает, что успешная разработка ООП НОО  возможна только на ос-

нове личностно-ориентированных образовательных систем, выражением которых являются со-

временные учебные курсы, учебники, широкий дидактический материал, тесная связь учебной и 

внеурочной деятельностью с наличием конкретных механизмов ее реализации. 

Основная образовательная программа начального общего образования выступает основным 

гарантом качества образования учащихся и условием социальной ответственности педагогическо-

го коллектива нашей школы. Данный документ являются, безусловно, позитивным проектом со-

временной начальной школы .Успешность создания и реализации данного документа будет 

напрямую связана с успешностью образовательного учреждения, каждого ребенка и педагога в 

ней. 

Авторский коллектив разработчиков основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования МБОУ «ШКОЛА №75»  Канавинского района г. Нижнего Новгорода  вы-

ражает уверенность, заявляя о профессиональной ответственности перед учащимися и их родите-

лями за качество предоставляемых образовательных услуг. 
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8. ГЛОССАРИЙ 
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН - нормативный документ, определяющий структуру содержания образования, 

соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (инва-

риантную и вариативную); определяющий максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной неделе по классам, а также количе-

ство недельных часов для финансирования.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) 

плана, обязательная для реализации в общеобразовательных учреждениях, представлена числом часов, отводимых на обеспечение индивиду-

альных потребностей и запросов учащихся, в том числе этнокультурных, интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Фе-

дерации. Наполнение конкретным содержанием данной части базисного (образовательного) плана находится в компетенции участников обра-

зовательного процесса.  

ВНЕУРОЧНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ - деятельностная организация на основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-

вые и научные исследования и т. д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - наиболее общие характеристики индивидуальных и 

общественных потребностей в образовании, направленных на формирование системы ценностей и идеалов гражданского общества, формиро-

вание гражданской идентичности в подрастающем поколении (национальное единство и безопасность); подготовка поколения нравственно и 

духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в услови-

ях информационного общества, экономики, основанной на знаниях (развитие человеческого капитала); фундаментальная общекультурная под-

готовка как база профессионального образования, прикладная и практическая ориентация общего образования. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА - часть базисного учебного (образовательного) 

плана, определяющая структуру содержания образования, обязательного для реализации во всех общеобразовательных учреждениях; состав 

обязательных учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА - система широкого доступа каждого субъ-

екта (учителя, ученика, родителя) образовательного процесса к информационно-методическим фондам и базам данных, сетевым источникам 

информации, по содержанию соответствующим полному перечню учебных предметов, предполагающим наличие методических пособий и ре-

комендаций по всем видам деятельности, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых 

населению (различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой начального, общего, профессионального и дополни-

тельного образования в соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное образование должно давать возможность 

каждому индивиду продолжить образование в соответствии с его интересами. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - показатели и признаки, на основании которых оценивается качество общего обра-

зования: адекватность отражения особенности личности, общества и государства в общем образовании в основополагающей системе требова-

ний стандарта; условия реализации общеобразовательных программ начального, основного (неполного среднего) и среднего (полного) общего 

образования и их соответствие требованиям стандарта; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспече-
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ние) и их соответствие требованиям стандарта; реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения ос-

новных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его 

ресурсного обеспечения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - система ценностных отношений учащихся - к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УСЛОВИЯ) ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - общие характеристики ин-

фраструктуры общего образования (включая параметры информационно-образовательной среды).  

МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - научно обоснованные нормы и требования системы здравоохранения к организации образовательного процесса, раз-

работанные с учетом состояния здоровья учащихся, норм учебной нагрузки, характера учебных предметов и видов деятельности, используе-

мых при обучении, требований к оформлению и изданию книг, учебников и учебных пособий, соблюдения личной гигиены, практических 

средств сохранения и укрепления здоровья учащихся; к участку и зданию общеобразовательных учреждений, их оборудованию и оснащению, 

световому и микроклиматическому режиму; к учебной мебели, техническим средствам обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к органи-

зации питания учащихся начальных классов и медицинскому обеспечению. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - способы деятельности, применимые как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов.  

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – предназначение конкретного образовательного учреждения, формулируемое на ос-

нове статуса учреждения, определяемое и обосновываемое особенностями внешней по отношению к образовательному учреждению среды, 

возможностями учреждения, исторически сложившимся местом учреждения в образовательном пространстве города, района, микрорайона. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – уровневое (по уровням общего образования), качественное описа-

ние предполагаемых результатов реализации образовательной программы образовательного учреждения. 

НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ - интегральное описание совокупности ресурсов, необходимых для реализации основных образовательных программ, структури-

руемое по сферам ресурсного обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические требования; кадровое обеспечение; финансо-

во-экономическое обеспечение; материально-техническое и учебно-материальное обеспечение. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – нормативный документ, обеспечивающий реа-

лизацию государственного образовательного стандарта с учетом региональных (национальных) особенностей, типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся (воспитанников), регламентирующий содержание и педагогические условия 

организации образовательного процесса по уровням школьного образования. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ) - запросы, интегрирующие особен-

ности личности и семьи до уровня социальных потребностей. К их числу относятся: следование принципам безопасного и здорового образа 

жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений (безопасный и здоровый образ жизни); осознание 

нравственного смысла свободы в неразрывной связи с ответственностью, развитость правосознания, умения делать осознанный и ответствен-

ный личностный выбор (свобода и ответственность); освоение и принятие идеалов равенства, социальной справедливости, гармонии и разно-
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образия культур как демократических и гражданских ценностей (социальная справедливость); активная жизненная позиция, готовность к тру-

довой деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики (благосостояние). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - выявленные и согласованные социально-образовательные требования, 

предъявляемые к образованию семьей, обществом и государством, выражающие солидарную ответственность за результаты образования. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стан-

дарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов учащихся, воспитанников и  включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

формирование общей культуры личности, адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для саморазвития и самосовершенствова-

ния учащихся, воспитание и качество подготовки учащихся. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - конкретные элементы социального опыта - знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные учащимися в рамках отдельного учебного предмета.  

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ - программы, имеющие ориентирующий харак-

тер, включающие пояснительную записку, в которой определяются цели изучения предмета на каждой уровни обучения, особенности содер-

жания; содержание образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с определением основ-

ных видов деятельности школьников; планируемые результаты освоения предметных программ; рекомендации по материально-техническому 

оснащению учебного процесса.  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ - перечень системы требований и организационных мероприятий, 

направленных на воспитание, обучение и развитие учащихся; на формирование в рамках управления региональными образовательными систе-

мами и образовательными учреждениями практики планирования, организации и контроля качества двух взаимосвязанных процессов: соци-

альной адаптации образовательных учреждений (уточнение целей и особенностей воспитательной работы, ориентированных на специфику 

контингента учащихся и микросоциум); многоуровневой социально-личностной адаптации учащихся, обеспечивающей интеграцию знаний и 

опыта, ценностей и смыслов, индивидуальной культуры и культурной нормы. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ - программа, призванная регулировать различные ас-

пекты освоения метапредметных умений, т. Е. способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при реше-

нии проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой уровни образования; описание преем-

ственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования; описание связи универсальных учеб-

ных действий с содержанием учебных предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ 

УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - ценностные ориентации выпускника, отражающие его ин-

дивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных чувств 

(патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные психологические характеристики личности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ 

УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, - способность к решению учебно-практических задач на ос-

новании: системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; умений учебно-
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познавательной, исследовательской, практической деятельности; обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных 

умений; умения оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ - система и состав инструментария, включающие описание объекта и 

содержание оценки (требования, структурированные в соответствии с используемой таксономией); критерии и процедуры оценивания; формы 

представления результатов; условия и границы применения. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - требования общества, интегрирующие особенности личности и семьи в области общего образования, сформи-

ровать у учащихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, готовность к соответствующему поведению на основе полученных зна-

ний и умений; активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, обеспечивающей личное и общественное благополучие в 

условиях рыночной экономики; идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия культур как демократических и граж-

данских ценностей; осознание нравственного смысла свободы и ее неразрывной связи с ответственностью, развитое правосознание, умение де-

лать осознанный и ответственный личностный выбор. 

СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - комплект указаний, программ и требований, из которых состоит 

структура образовательных программ: состав программ, рамочное описание базовых компонентов образовательных программ начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также требования к соотношению частей основной образовательной про-

граммы и их объему, в том числе к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса. См. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ, - система нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 

и достижения планируемых результатов общего образования: укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дис-

циплины и необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. См. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ РА-

БОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - описание совокупности 

компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых личностными, общественными и государственными потребностями 

к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на 

всей территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены требованиями субъектов Российской Федерации, образовательных учре-

ждений, учителей в целях более полного отражения потребностей региона, специфики образовательной программы образовательного учрежде-

ния, специфики контингента учащихся. Требования задают критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов на каж-

дой уровни школьного образования, характеризуют планируемые результаты, возможность достижения которых должна быть гарантирована 

всеми учреждениями, реализующими программы основного общего образования, независимо от их вида, местонахождения и организационно-

правовой формы, являются составной частью примерных учебных программ по предметам, программ развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся, программ воспитания и социализации учащихся.  

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - система норм, регламентирующих содержа-

ние и организацию образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов общего образования. 
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Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования направлены на 

решение задач формирования общей культуры, адаптации личности к жизни в глобальном обществе, на создание основы для саморазвития и 

самосовершенствования учащихся, осознанного выбора направлений продолжения образования и профессиональной деятельности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - интегральное описание со-

вокупности кадровых, финансовых, материально-технических, гигиенических и др. сфер ресурсного обеспечения общего образования, необхо-

димых для реализации основных образовательных программ.  
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