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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии: 

 с законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) - в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 

N64100); 

 с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

 СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N2; 

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения 

РФ от 22.03.2021г. № 115; 

  Уставом МБОУ «Ягульская СОШ» 

  с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, рекомендованной к использованию 

Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки РФ по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Ягульская средняя общеобразовательная школа»" Завьяловского района 

Удмуртской Республики (МБОУ «Ягульская СОШ») расположено по 

адресу: с. Ягул, ул. Холмогорова, 1, осуществляет обучение по программам 
общего образования в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, выполняет муниципальное задание в 

соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью, имеет 

лицензию на право ведения образовательной деятельности (бессрочно) и 

государственную аккредитацию, подтвержденную свидетельством о 

государственной аккредитации. 

ООП НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ягульская средняя общеобразовательная школа» является 

программным документом, на основании которого определяется 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115
http://marschool6.ucoz.ru/index/licenzija/0-24
http://marschool6.ucoz.ru/index/svidetelstvo_ob_akkreditacii/0-25


содержание и организация образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Содержание ООП отражает требования ФГОС НОО. структура 
включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения учащимися программы НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

НОО. 

 

Содержательный раздел включает: программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

учащихся; 

рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм и условия реализации  

основной образовательной программы НОО. 
Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы,  

– характеристику условий реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС. 



 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
В пояснительной записке к ООП НОО раскрыты: 

-цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения учащимися программы начального общего образования; 

-принципы формирования и механизмы реализации программы 

начального общего образования, в том числе посредством реализации 

индивидуальных учебных планов; 

-общая характеристика программы начального общего 

образования. 

Программа начального общего образования МБОУ «Ягульская 

СОШ» регламентирует образовательную деятельность образовательной 
организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ОО являются: 

 обеспечение успешной реализации конституционного 

права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на 

получение качественного начального общего образования, основанного на 

единстве учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно 

с семьей и иными институтами воспитания; 

 развитие культуры образовательной среды ОО, создание 

условий для становления и развития социально активной личности 

учащихся со сформированной российской гражданской идентичностью, 

ценностными установками и социально значимыми качествами, готовой к 

познанию, обучению и саморазвитию; 

 расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 

оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности учащихся одарённых, успешных или для 

детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

  возможность для коллектива ОО проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Основные задачи: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  



 обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

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

учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  

 участие учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

  включение учащихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) 

 

В основе ООП НОО обеспечение единства обязательных 

требований к результатам освоения программ начального общего 

образования на основе системно-деятельностного подхода, 
обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности учащегося, 

освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 

современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного 

общего образования, а также в течение жизни. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

ООП НОО: 



 Принцип учёта ФГОС НОО: программа НОО базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе.  

 Принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования ОО программа характеризует право получения 

образования на родном русском языке и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности  

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль)  

 Принцип индивидуализации обучения: программа 
предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) учащегося и возможности ОО. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и 

способов деятельности между этапами начального образования, а также 

успешную адаптацию учащихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

обучения. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание 

чувств и познавательных интересов учащихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности 

 Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по программе НОО не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью учащихся. Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям 

санитарных правил РФ. 

 
В программе определяются основные механизмы её реализации, 

наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной 

организации, потенциала педагогических кадров и контингента 

обучающихся.  

Школа сильна теми традициями, которые сложились за время ее 

существования. Традиционными стали такие мероприятия, как: День 

учителя, День знаний, Турслёт, научно-практические конференции, День 

здоровья, Посвящение в кадеты, Зелёная пятница, Зарничка, Смотр песни 

и строя, Радуга Добра, Майский бал, прощание со знаменем, линейки по 

окончании четверти. Эти дела в школе носят комплексный характер, 



оказывают влияние как на учебную, так и внеучебную сферы, проходят 

этап коллективного планирования и разработки, в которых принимают 

участие и педагоги, и обучающиеся, каждый год меняется содержание и 
форма их проведения. В рамках четкой системы общешкольных дел 

каждый класс и педагог имеют большую свободу выбора. Эти дела 

стимулируют творчество, инициативу, дают возможность для 

самовыражения и класса, и ученика, и учителя. Общешкольные дела стали 

традициями, которые бережно передаются из поколения в поколение. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, 

следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, марафоны и т. п.). Положительные результаты 

даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры и спорта (к примеру: КСК «Ягульский», краеведческого музея 
с.Завьялово, библиотек, бассейна).   

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО МБОУ 

«Ягульская СОШ» 

– Программа начального общего образования адресована:  

– обучающимся 

– для реализации права на получение образования, 

развитие личностного потенциала, удовлетворение познавательных 

потребностей, социализации в обществе;  

– родителям 

– для взаимодействия семьи и школы по вопросам 

содержания образования, организации и предполагаемых результатах по 
достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

– для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и 

обучающихся и возможностей их взаимодействия;  

– педагогическому коллективу 

– для реализации ФГОС; 

– для организации взаимодействия семьи и школы с 

целью достижения каждым обучающимся образовательных результатов;  

– администрации 

– для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 
освоения обучающимися программы начального общего образования; 

– для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса; 

– учредителю и органам управления образования 

– для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в ОО 

– для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 



– Основная общеобразовательная программа НОО – это 

программа действий ОО на уровне начального общего образования по 

достижению запланированных образовательных результатов на основе 
требований ФГОС начального общего образования, является локальным 

нормативным актом МБОУ «Ягульская СОШ», выполнение которого 

обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, 

гарантию реализации статьи 12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами ОО 

самостоятельно определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения.  

ООП формируется с учётом особенностей получения начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Уровень начального общего образования - особый этап в жизни 
учащегося, связанный: 

– с изменением при поступлении в общеобразовательное 

учреждение ведущей деятельности ребёнка - с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию:  

– с освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением учащимся новой социальной 

роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

учащегося, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития;  
– с формированием основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки учащегося, которая 

приобретает черты адекватности и рефлективности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются характерные для уровня НОО (от 6,5 до 11лет) 

особенности:  

– центральные психологические новообразования, 

формируемые на данном уровне обучения: словеснологическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  



– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

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

При определении стратегических характеристик ООП учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и.т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями учащихся. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств 

и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 
уровня НОО. 

Программа НОО реализуется в ОО через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Обучение ведется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке.  

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Ягульская 

СОШ». 

Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации 

программы начального общего образования МБОУ «Ягульская СОШ». 

определяет самостоятельно. 

При реализации ООП НОО используются современные 

образовательные технологии деятельностного типа: ИКТ, цифровые 

образовательные технологии, продуктивного чтения, проектная и другие 

современные педагогические технологии. 

ОО вправе применять электронное обучение (далее – ЭО), 
дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) при реализации 

образовательной программы в период ограничительных мер (карантин) при 

организации временного дистанционного обучения всего контингента 

учащихся, при неблагоприятных погодных условиях. Основными 

элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательная платформа 

АИС «Электронная школа 2.0», образовательные онлайн платформа 

«МБОУ Ягульская СОШ плптформа дистанционного обучения» 

(https://yagulschool.ru/), «Учи.ру»; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; 



skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об 
образовательной деятельности. 

В период каникул для реализации целей ООП НОО используются 

возможности организации отдыха учащихся и их оздоровления на базе ОО 

и организация их дополнительного образования и досуга. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП НОО 

предусмотрены учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные и внеурочная деятельность.  

Срок получения НОО в соответствии с ФГОС НОО составляет 4 

года (для лиц, учащихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения начального общего образования может быть сокращен). Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. 
НОО может быть получено и вне ОО (в форме семейного образования). 

Обучение в ОО с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. В 

целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

учащихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами ОО. Независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения, ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки учащихся, освоивших 
программу НОО. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

Уставом, локальными актами МБОУ «Ягульская СОШ» и соответствуют 

требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися программы 

начального общего образования  

 

1.2.1. Общая характеристика планируемых результатов  

освоения ООП НОО 

– Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования:  

– -обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования; 

– - являются содержательной и критериальной основой для 

разработки:  



– - рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся 

методическими документами, определяющими организацию 
образовательного процесса МБОУ «Ягульская СОШ» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; 

– - рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «Ягульская СОШ»;  

– - программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся  

– – обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий 

круг задач в различных предметных областях и являющихся 

результатами освоения обучающимися программы начального общего 
образования; 

– - системы оценки качества освоения обучающимися программы  

начального общего образования; в целях выбора средств обучения и 

воспитания, а также учебно-методической литературы. 

 

Достижения учащихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных модулей, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность учащихся использовать на практике универсальные учебные 

действия (далее УУД), составляющие умение овладевать: 

 учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения учащимися программы начального 
общего образования, направленными на овладение и использование 

знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование 

и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приемы решения задач) (далее - познавательные УУД); 

 учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения учащимися программы начального 

общего образования, направленными на приобретение ими умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 
мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (далее - коммуникативные 

УУД); 

 учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения учащимися программы начального 

общего образования, направленными на овладение типами учебных 

действий, включающими способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 



свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - 

регулятивные УУД). 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражает требования ФГОС, 

передаёт специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует 

возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
начального общего образования дают общее понимание формирования 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования:  

1) личностным, включающим: формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности. Достижение личностных результатов происходит в 

процессе освоения программы начального общего образования в единстве 
учебной и воспитательной деятельности. 

2) метапредметным, включающим: универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); универсальные 

коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль). Достижение метапредметных результатов происходит в 

процессе проектной деятельности, изучения учебных предметов, курсов, 

модулей, в том числе по внеурочной деятельности. 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 
данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. Достижение предметных результатов 

происходит в процессе освоения учебных предметов, курсов, модулей с 

сохранением фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и применением элементов социального 

опыта. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования соответствуют традиционным российским социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, принятым в обществе правилам 



и нормам поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты отражают готовность учащихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширением опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

Личностные результаты включают: 

 сформированность у учащихся основ российской гражданской 

идентичности; 

 готовность учащихся к саморазвитию, мотивированность 

к познанию и обучению; 

 развитость у учащихся социально значимых качеств личности 

и усвоение национальных ценностных установок; 

 способность учащихся принимать активное участие в социально 
значимой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП представляют собой 

совокупность универсальных учебных действий и уровня овладения 

междисциплинарными понятиями. Метапредметные результаты отражают 

способность учащихся использовать на практике универсальные учебные 

действия (УУП) и группируются по трем направлениям: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работа 

с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль). 

Предметные результаты освоения ООП ориентированы на получение 

опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений 

и навыков учащимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, курсы, модули. 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. В 

соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 



– определения динамики развития учащихся уровня НОО на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны 

ближайшего развития личности; 
– определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями при получении НОО, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности - 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов уровня НОО. 

Результаты освоения программы НОО, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля программы НОО, подлежат 
оцениванию с учетом специфики и особенностей предмета. 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

учащимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

– формирование у учащихся основ российской гражданской 

идентичности; 

– готовность учащихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; 

– ценностные установки и социально значимые качества 
личности; 

– активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

– универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); 

– универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация); 

– универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для 

данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам учащихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

 



Личностные универсальные учебные действия 

– достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Ягульская СОШ» в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

–  отражают готовность учащихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

– становление ценностного отношения к своей Родине - 

России; 

– осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности; 

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

– уважение к своему и другим народам; 

– первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

– признание индивидуальности каждого человека; 

– проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 
– неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

– уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

– стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

– бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 



Экологического воспитания: 

– бережное отношение к природе; 

– неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

– первоначальные представления о научной картине мира; 

– познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы НОО должны 

отражать: 

Овладение познавательными УУД: 

1) базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 
– объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

– определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 

– определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

– с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
– формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 



– распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 
– соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

– анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 

Овладение коммуникативными УУД: 

1) общение: 
– воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

– создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

– готовить небольшие публичные выступления; 
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; 

– оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

Овладение регулятивными УУД: 

1) самоорганизация:  



– планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 
высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические 

нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 



информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 
общение) письменного общения; списывать текст с представленного 

образца, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 

соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о 

системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 
6) использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Литературное чтение: 
1) сформированность положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста, осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 
смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение   

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной (русский) язык: 



1) понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения русского как государственного 

языка Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка Российской Федерации: понимать значение 

государственного языка Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов Российской Федерации; 

понимать необходимость овладения государственным языком Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа; 
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 

понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о 

малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного (русского) 

языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 
применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой 

нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную 

в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности 

на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, 
звучащую из различных источников (педагогический работник, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать 

поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать 

вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 



общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 

для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи; 
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с 

учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, 
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры 

народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в 

различных ситуациях общения. 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 
1) понимание места и роли литературы на русском языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

– воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); 

– соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, 

кино); 

– иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании культурного, 



морально-этического и эстетического пространства Кузбасса как субъекта 

Российской Федерации; 

– находить общее и особенное при сравнении 
художественных произведений народов Российской Федерации, народов 

мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

– владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

– владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание 
смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, 

контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); 

– различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

– понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), 

приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего 

народа (других народов); 

– сравнивать произведения фольклора в близкородственных 

языках (тема, главная мысль, герои); 

– сопоставлять названия произведения с его темой (о 

природе, истории, детях, о добре и зле); 
– различать жанры небольших художественных 

произведений детской литературы своего народа (других народов) - 

стихотворение, рассказ, басню; 

– анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действий, средства 

художественной выразительности; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского интереса и 
эстетического вкуса учащихся: 

– определять цель чтения различных текстов 

(художественных, научно-популярных, справочных); 

– удовлетворять читательский интерес, находить 

информацию, расширять кругозор; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических 

задач; 



– ставить вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа, для написания изложений; 

– проявлять интерес к самостоятельному чтению, 
формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, 

жанр произведения, иллюстрации к книге; 

– читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; 

– участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; 

– выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица) 

Иностранный язык (английский): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 
следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих 

увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к 

действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 
прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь 

педагогического работника и одноклассников в процессе общения на 

уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих 

до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 
изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию 

фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 



письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые 

анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 
электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 
типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные 

слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на 

иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать 

объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

в рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных 
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и 

выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 



10) приобретение опыта практической деятельности в 

повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 
иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 

для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа 

и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Математика и информатика: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета 

и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с 

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 
пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", 

"и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) 

и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении 
учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее 

истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 



2)  первоначальные представления о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии 

объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 
сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4)  развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 
признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); 

6)  умение решать в рамках изученного материала 

познавательные, в том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации 

и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8)  приобретение опыта проведения несложных групповых и 
индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9)  формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 
10)  приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы 

религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 

религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 



1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, 

истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание; 



6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, 

истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного 

самосовершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 
оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 
обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 



9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, 

истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 
особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 

есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, 

истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 



По учебному модулю "Основы религиозных культур народов 

России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 
духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного 

выбора с опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий 
народов России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в 

обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры 
есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, 

истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

роли личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 



4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки 

человека с основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские 

традиционные семейные ценности, нравственные нормы поведения в 

коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной 

жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по 

представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

Музыка: 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных 

инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 



Технология: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 
материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах 

и их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования 

необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Физическая культура: 

1) сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические 

упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); 

3)  умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 
заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при 

наличии в Организации материально-технической базы - бассейна) и 

гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных 

физических качеств; 

6)  умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы начаьного общего образования  

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 

ООП НОО МБОУ «Ягульскаяя СОШ» и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений учащихся при получении НОО и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования уровня НОО. Основные 

направления и цели оценочной деятельности: система оценки достижения 

планируемых результатов содействует духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся и позволяет использовать оценку образовательных 

результатов учащихся для оценки деятельности образовательной 

организации. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

учащимися результатов требованиям ФГОС НОО и использование 

полученной информации в процессе взаимодействия участников 
образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 
освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая 

оценка учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных 

достижений учащихся (регламентируется  Положением об индивидуальном 

учете результатов освоения учащимися образовательных программ в 

МБОУ «Ягульская СОШ»). 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

http://marschool6.ucoz.ru/2021/polozhenie_ob_individualnom_uchete_rezultatov_osvo.pdf


 внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 государственная итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учащимися  ООП НОО. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения ООП НОО используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Для раскрытия направлений оценочной деятельности, необходимо 

учесть требования ФГОС НОО к содержательному разделу ООП. В 

соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 
-духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

-формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

-освоения содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивать возможность регулирования системы образования 

на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов, возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в ОО. 
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и 

формы представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Каждой подпрограмме содержательного раздела ООП НОО 

соответствуют то или иное направление оценки планируемых результатов 

освоения ООП НОО: 

– программе формирования и развития УУД – оценка 

метапредметных результатов; 



– рабочей программе воспитания – оценка личностных 

результатов; 

– рабочим программам по предметам учебного плана – оценка 
предметных результатов. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только 

дают возможность педагогам и учащимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у  

учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 



индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и 

творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 
(цифровых)  технологий. 

Оценивание - процесс соотнесения демонстрируемых 

обучающимися результатов учебной деятельности к ожидаемым 

результатам обучения. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению 

степени соответствия реально достигнутых образовательных результатов 

планируемым целям. Оценке подлежат образовательные результаты, 

отражающие учебные достижения обучающихся в образовательной 

деятельности. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению 
степени соответствия реально достигнутых образовательных результатов 

планируемым целям. Оценке подлежат образовательные результаты, 

отражающие учебные достижения обучающихся в образовательной 

деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

освоения обучающимися учебного материала, проводимая учителем на 

текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Тематический (периодический) контроль - проверка степени 

усвоения обучающимися учебного материала по итогам изучения раздела 

или темы, которая проводится в виде контроля знаний обучающихся по 

разделу/теме и навыков их использования. 

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного 

года с целью определения уровня усвоения обучающимися предметного 

содержания курса предыдущего года обучения и выявления элементов 

содержания как необходимого условия успешного усвоения учебной 

программы текущего года. 

Промежуточный контроль - процедура, проводимая с целью 

оценки качества усвоения обучающимися содержания части или всего 

объёма учебной программы за учебный период (четверть), полугодие, 

учебный год. 



  



 

 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке планируемых 

результатов учащихся начальных классов 

 

                      1 класс.    Сводная  таблица  комплексного    подхода   к  оценке  результатов  образования                        

Приложение 1. 

№

 

п

/

п 

Группа  

результатов 

 Сроки 

проведени

я 

Вид   диагностики Предмет Фиксирование 

результатов 

 

(по  

пятибалльной 

системе) 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

ПРЕДМЕТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

Педагогичес

кая  

диагностика 

До 15 

сентября 

Стартовая    диагностика 

 

Стартовая диагностика 

1.Региональная 

диагностическая 

работа 

2. «Школьный 
старт» Беглова 

Т.В., Битянова 

М.Р. Рабочая 

тетрадь.  

Приложение № 

31 

 

Оценочный 

лист 

(Персонифицир

ованные) 

I 

полугодие 

Промежуточная 

диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика  
Оценочный 

лист 

(Персонифицир

ованные) 

Апрель Итоговая диагностика. 

Тесты  

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное 
чтение 

4. Окружающий 

мир 

Оценочный 

лист 

 

(Персонифицир

ованные ) 

 

Май 
Итоговая комплексная  

работа по окончании 1 

класса.  

 

Система 

заданий 

различного 

уровня 

сложности по 

чтению, 

русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру. 

Региональная  

Оценочный 

лист 

 

(Персонифицир

ованные) 



 

 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕД

МЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Сроки 

проведени

я 

 

Вид  УУД 

 

Инструментари

й 

Фиксирование   

результатов 

 

Октябрь  
 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 
 

 

 

        Коммуникативные 

УУД 

1.Адаптация 1-х 

кл. по методике 
Н.К. Лускановой 

Приложение № 

1 
2. Задание 

«Рукавички» 

Г.А. Цукерман 

Приложение № 

2 
 

3.  Лист  

наблюдений 
(ежемесячно) 

Приложение № 

3 
 

4. Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 1 

класса.  

 

 

      Оценочный 

лист 

 

(Персонифицир

ованные) 
 

 

 

Апрель  

 
 

 

 

Май  

 

 

           Регулятивные 

УУД 

 

1. «Оценка 

регулятивных 

УУД» методика 
О.А. 

Конопкиной, 

А.К. Осницкого 

«Рисование по 

точкам» 

Приложение № 

4 
2. Лист  

наблюдений 

(ежемесячно) 

3. Итоговая 
комплексная  

работа по 

окончании 1 

класса.  

 

 

       Оценочный 

лист 

 

(Персонифицир

ованные) 

  1. Тест «Найди  



Ноябрь  

 

 

Март  
 

 

 

 

Май  

 

 

           Познавательные 

УУД 

несколько 

различий» 

Приложение № 

5 
2.Методика на 

определение 

уровня 

вербального 

(абстрактного) 

мышления (по К. 

Йерасеку) 

Приложение № 

6 
3.  Лист  

наблюдений 
(ежемесячно) 

4. Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 1 

класса.  

 

 

      Оценочный 

лист 

 

(Персонифицир

ованные) 
 

   Сроки 

проведени

я 

Задачи  из текста  

ФГОС  НОО 

 

Инструментари

й 

Фиксирование     

результатов 

 

 

 

 
 

 

 

3 

 

 

  

 

 

 

ЛИЧНОСТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

Диагности- 

ческие 

исследовани

я 

 

 

 

 

 

Достижение 

воспитатель- 

ного 

результата 

 1-го уровня 

 

 

Апрель  

 
 

 

 

 

Март  

 

 

 

  

Май  

 
 

Апрель  

Май  

Смыслоообразование. 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 
мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

 

1.«Изучение 

мотивации 

обучения у 
младших 

школьников» 

методика 

М.Р.Гинзбурга 

Приложение № 

7 

2.Самооценка 

«Лестница» 

Дембо-

Рубенштейн 

Приложение № 

8 

 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

 

(неперсонифици

рованные) 

Самоопределение. 

Развитие 

доброжелательности  и 

эмоционально-

нравственной 

 

1.Беседа о 

школе. 

Модифицирован

ная методика 

 

Не подлежат 

итоговой 

оценке  

(неперсонифици



отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам  лругих людей.  

Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина 

Приложение № 

29 
2. «Выявление 

удовлетворённос

ти учащихся 

жизнью в 

детском 

коллективе» 

Приложение № 

10 

рованные) 

Морально-этическая 

ориентация.        
Формирование установки 

на безопасный  здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

 

1.Методика 

изучения 

удовлетворённос
ти родителей 

работой 

образовательног

о учреждения 

(Е.Н. Степанов) 

Приложение № 

11 
2. Диагностика 

воспитанности 

по методике 

Н.П. Капустина 

Приложение № 

12 

 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

 

(неперсонифици

рованные) 

 

Сводная 

характеристика 
достижений и 

положительных 

качеств 

обучающихся 

класса 

 

Накопительная    оценка:     портфель   достижений 

 

 

 

 

 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений ученика 

за год. 

1 раз в год в мае;    

Парад – фестиваль  учебных  и  внеучебных  достижений  

обучающихся  всего   класса 

 

                      2 класс.    Сводная  таблица  комплексного    подхода   к  оценке  результатов  образования                        

Приложение 2. 

№ п/п Группа  

результатов 

 Сроки 

проведе

ния 

Вид   диагностики Предмет Фиксировани

е результатов 

 

(по  

пятибалльной 

системе) 



 

 

 

 
1 

  

 

 

 

ПРЕДМЕТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

Педагогичес

кая  

диагностик

а 

До 15 

сентября 

Входные контрольные 

работы  

 

1.Русский язык 

(диктант) 

2.Математика 

(контрольная 
работа) 

3. Литературное 

чтение 

(проверка 

техники 

чтения) 

Оценочный 

лист 

(Персонифиц

ированные) 

I 

полугод

ие 

Рубежная  диагностика 1.Русский язык 

(диктант) 

2.Математика 

(контрольная 

работа) 

3. Литературное 
чтение 

(проверка 

техники 

чтения) 

Оценочный 

лист 

(Персонифиц

ированные) 

Апрель Итоговая диагностика.  1. Русский язык 

(Тест, диктант) 

2. Математика 

(Тест, 

контрольная 

работа) 

3. Литературное 

чтение (Тест) 

4. Окружающий 
мир (Тест) 

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные ) 

 

Май 
Итоговая комплексная  

работа по окончании 2 

класса.  

 

Система 

заданий 

различного 

уровня 

сложности по 

чтению, 

русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру. 

Муниципальн

ая   

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 

 

 

 
 

 

 

 
Сроки 

проведе

 

Вид  УУД 

 

Инструментари

Фиксировани

е   



 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМ

ЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

ния й результатов 

 

Октябрь  

 

 
 

 

Май  

 

 

 

 

        Коммуникативные 

УУД 

1. Задание 

«Рукавички» 

Г.А. Цукерман 

Приложение 

№ 2 
 

2.  Лист  

наблюдений 

(ежемесячно) 

Приложение 

№ 3 
 

3. Итоговая 

комплексная  

работа по 
окончании 2 

класса.  

 

 

      

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 
 

 

 

Апрель  

 

 

 

Май  

 

 

           Регулятивные УУД 

 

1. Методика 

«Проба на 

внимание» 

(П.Я. 

Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницкая) 

Приложение 

№ 13 

2. Лист  
наблюдений 

(ежемесячно) 

3. Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 2 

класса.  

 

 

       

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 

 

Ноябрь  

 

 

Март  
 

 

Май  

 

 

 

           Познавательные 

УУД 

1. Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков» 

Приложение 

№ 14 
2.Методика 

«Нахождение 

схем к 

задачам» (по 

 

 

      

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 
 



А.Н. 

Рябинкиной) 

Приложение 

№ 15 
3.  Лист  

наблюдений 

(ежемесячно) 

4. Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 2 

класса.  

 

   Сроки 

проведе

ния 

Задачи  из текста  ФГОС  

НОО 

 

Инструментари

й 

Фиксировани

е     

результатов 

 
 

 

 

 

 

 3 

 

 

  

 

 

 

ЛИЧНОСТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

Диагности- 

ческие 

исследован

ия 

 

 

 

 

 

Достижение 

воспитател

ь- 

ного 

результата 

 1-го уровня 

 
 

Апрель  

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

  
Май  

 

 

Апрель  

Май  

Смыслоообразование. 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

 
1.Школьная 

мотивация по 

методика Н. 

Лусканова 

Приложение 

№ 16 

2.Самооценка 

«Лестница» 

Дембо-

Рубенштейн 

Приложение 

№ 8 

 

Не подлежат 

итоговой 

оценке 

 

(неперсонифи

цированные) 

Самоопределение. 
Развитие 

доброжелательности  и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам  

лругих людей.  

 
1.Анкета «Оцени 

поступок» по 

Э. Туриэлю  

Приложение 

№ 9 

2. «Выявление 

удовлетворённ

ости учащихся 

жизнью в 

детском 

коллективе» 

Приложение 

№ 10 

 

Не подлежат 

итоговой 

оценке  

(неперсонифи

цированные) 

Морально-этическая 

ориентация.        
Формирование 

 

1. 1.Методика 

изучения 

 

Не подлежат 

итоговой 



установки на безопасный  

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, 
работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

удовлетворённ

ости родителей 

работой 

образовательно
го учреждения 

(Е.Н. 

Степанов) 

Приложение 

№ 11 
 

2. Диагностика 

воспитанности 

по методике 

Н.П. 

Капустина 

Приложение 

№ 12 

3.Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо?» 

Приложение 

№ 18 

оценке 

 

(неперсонифи

цированные) 

 

Сводная 

характеристи

ка достижений 

и 

положительны

х качеств 

обучающихся 

класса 

 

Накопительная    оценка:     портфель   достижений 

 

 

 

 

 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений ученика за 

год. 

1 раз в год в мае;    

Парад – фестиваль  учебных  и  внеучебных  достижений  

обучающихся  всего   класса 

 

                      3 класс.    Сводная  таблица  комплексного    подхода   к  оценке  результатов  образования                        

Приложение 3. 

№ 

п/п 
Группа  

результатов 

 Ср

оки 

про

вед

ени

я 

Вид   

диагност

ики 

Предмет Фиксирование результатов 

 

(по  пятибалльной системе) 

 

 

 

 
1 

  

 

 

 

ПРЕДМЕТН

ЫЕ 

 

 

 

 

Педагог

ическая  

До 

15 

сен

тяб
ря 

Входные 

контрольн

ые работы  

 

1.Русский язык (диктант) 

2.Математика 

(контрольная работа) 

3. Литературное чтение 
(проверка техники 

чтения) 

Оценочный лист 

(Персонифицированные) 



РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

диагнос

тика 

I 

пол

уго

дие 

Рубежная  

диагности

ка 

1.Русский язык (диктант) 

2.Математика 

(контрольная работа) 

3. Литературное чтение 
(проверка техники 

чтения) 

Оценочный лист 

(Персонифицированные) 

Ап

рел

ь 

Итоговая 

диагности

ка.  

1. Русский язык (Тест, 

диктант) 

2. Математика (Тест, 

контрольная работа) 

3. Литературное чтение 

(Тест) 

4. Окружающий мир 

(Тест) 

Оценочный лист 

 

(Персонифицированные ) 

 

Ма

й 

Итоговая 

комплекс

ная  

работа по 

окончани

и 2 

класса.  

 

Система заданий 

различного уровня 

сложности по чтению, 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру. 

Муниципальная   

Оценочный лист 

 

(Персонифицированные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕД

МЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монито

ринг 

Сроки 

провед

ения 

 

Вид  УУД 

 

Инструментарий 

Фиксирование   результатов 

 

Октябр

ь  

Феврал

ь  
 

 

 

Май  

 

 

 

 

        Коммуникативные 

УУД 

1.Методика «Левая и 

правая стороны» Пиаже  

Приложение № 20 

2. Методика «Кто 

прав?»Г.А. Цукерман 

Приложение № 21 

 

3.  Лист  наблюдений 

(ежемесячно) 

Приложение № 3 
 

3. Итоговая комплексная  

работа по окончании 3 

класса.  

 

 

      Оценочный лист 

 

(Персонифицированные) 
 

 

 

Апрель  

 
 

 

 

 

           Регулятивные УУД 

 

1. Методика «Проба на 

внимание» (П.Я. 

Гальперин и С.Л. 
Кабыльницкая) 

Приложение № 13 

 

 

       Оценочный лист 

 

(Персонифицированные) 



Май  2. Лист  наблюдений 

(ежемесячно) 

3. Итоговая комплексная  

работа по окончании 3 
класса.  

 

Ноябрь  

 

 

Март  

 

 

Май  

 

 

 

           Познавательные 

УУД 

1. Тест «Логические 

закономерности»  

Приложение № 22 
2.Методика «Нахождение 

схем к задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) Приложение 

№ 15 
3.  Лист  наблюдений 

(ежемесячно) 

4. Итоговая комплексная  

работа по окончании 3 
класса.  

 

 

 

      Оценочный лист 

 

(Персонифицированные) 
 

   Сроки 

провед

ения 

Задачи  из текста  ФГОС  

НОО 

 

Инструментарий 

Фиксирование     результатов 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

  

 

 

 

ЛИЧНОСТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

Диагнос

ти- 

ческие 

исследо

вания 

 

 

 

 

 

Достиже

ние 

воспита

тель- 

ного 

результ

ата 

 1-го 

уровня 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Март  
 

 

 

  

Май  

 

 

Апрель  

Май  

Смыслоообразование. 
Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 
 

 

1.Диагностика 

«Мотивация учения и 

эмоционального 

отношения к учению» 

(А.Д. Андреева) 

Приложение № 23 

2.Самооценка «Лестница» 

Дембо-Рубенштейн 

Приложение № 8 

 

Не подлежат итоговой оценке 

 

(неперсонифицированные) 

Самоопределение. 

Развитие 

доброжелательности  и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам  

лругих людей.  

 

1.Анкета «Оцени 

поступок» по Э. Туриэлю  

Приложение № 9 

2. «Выявление 

удовлетворённости 

учащихся жизнью в 

детском коллективе» 

Приложение № 10 

 

Не подлежат итоговой оценке  

(неперсонифицированные) 

Морально-этическая 

ориентация.        
Формирование установки 
на безопасный  здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

 

1. 1.Методика изучения 

удовлетворённости 
родителей работой 

образовательного 

учреждения (Е.Н. 

 

Не подлежат итоговой оценке 

 

(неперсонифицированные) 

 

Сводная характеристика 



труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Степанов) Приложение № 

11 
 

2. Диагностика 
воспитанности по 

методике Н.П. Капустина 

Приложение № 12 

3.Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» Приложение № 

18 

достижений и положительных 

качеств обучающихся класса 

 

Накопительная    оценка:     портфель   достижений 

 

 

 

 

 Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

1 раз в год в мае;    

Парад – фестиваль  

учебных  и  внеучебных  

достижений  

обучающихся  всего   

класса 

 

                      4 класс.    Сводная  таблица  комплексного    подхода   к  оценке  результатов  

образования                        Приложение 4. 

№ п/п Группа  

результатов 

 Сроки 

проведен

ия 

Вид   диагностики Предмет Фиксирован

ие 

результатов 

 

(по  

пятибалльно

й системе) 

 

 

 
 

1 

  

 

 

 

ПРЕДМЕТН

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

Педагогичес

кая  

диагностика 

До 15 

сентября 

Входные 

контрольные работы  

 

1.Русский язык 

(диктант) 

2.Математика 
(контрольная 

работа) 

3. Литературное 

чтение 

(проверка 

техники чтения) 

Оценочный 

лист 

(Персонифиц

ированные) 

I 

полугодие 

Рубежная  

диагностика 

1.Русский язык 

(диктант) 

2.Математика 

(контрольная 

работа) 

3. Литературное 

чтение 
(проверка 

Оценочный 

лист 

(Персонифиц

ированные) 



техники чтения) 

Апрель Итоговая 

диагностика.  

1. Русский язык 

(Тест, диктант) 

2. Математика 

(Тест, 
контрольная 

работа) 

3. Литературное 

чтение (Тест) 

4. Окружающий 

мир (Тест) 

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные ) 

 

Май 
Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 4 

класса. 

Региональная  

 

Система 

заданий 

различного 

уровня 

сложности по 

чтению, 

русскому 

языку, 

математике, 

окружающему 

миру. 

Региональная   

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМ

ЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Сроки 

проведен

ия 

 

Вид  УУД 

 

Инструментари

й 

Фиксирован

ие   

результатов 

 

Октябрь  

Февраль  

 
 

 

Май  

 

 

 

 
        

Коммуникативные 

УУД 

1.Методика 

«Ваза с 

яблоками» 

Пиаже  

Приложение № 

25 

2. Задание 

«Совместная 

сортировка» 

Бурменская  

Приложение № 

24 

 

3.  Лист  

наблюдений 

(ежемесячно) 

Приложение № 

3 
 

 

 

      

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 
 



3. Итоговая 

комплексная  

работа по 

окончании 3 
класса.  

 

 

Апрель  

 

 

 

Май  

 

 

           

Регулятивные УУД 

 

1. Методика 

«Личностный 

рост» Д.В. 

Григорьева  

Приложение № 

26 

2. Лист  

наблюдений 

(ежемесячно) 

3. Итоговая 
комплексная  

работа по 

окончании 4 

класса.  

 

 

       

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 

 

Ноябрь  

 

 

Март  

 

 

Май  

 

 

 

           

Познавательные 

УУД 

1. Методика 

«Исследования 

словесно-

логического 

мышления у 

младших 

школьников» 

Э.Ф. 

Замбацяввичене  

Приложение № 

27 
2.Методика 

изучения 

мотивов участия 

школьников в 

деятельности. 

Л.В. 

Байбородова  

Приложение № 

28 
3.  Лист  

наблюдений 

(ежемесячно) 

4. Итоговая 

комплексная  

работа по 

 

 

      

Оценочный 

лист 

 

(Персонифиц

ированные) 
 



окончании 4 
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внеучебных достижений 

обучающихся всего класса 

 

  



 

– Объектом оценки личностных результатов у учащихся 

являются сформированные универсальные учебные действия, включаемые 
в три блока:  

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

учащегося — принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т.е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального 

– поведения.  

–  Основное содержание оценки личностных результатов 

при получении начального общего образования строится вокруг оценки:  

– -сформированности внутренней позиции учащегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося 

к организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

– -ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания;  

– -сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

– -сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

– -сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 



приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;  

– -знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

–  Личностные результаты формируются за счет реализации, 

как программ отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, так и рабочей программы 

воспитания.  

–  Личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности ОУ. 

–  

1.3.2. Особенности оценки оценки метапредметных и 

предметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

уровне НОО строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Уровень 

сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает 

как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов 

рассматривается как инструментальная основа и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов. 

Этот подход использован для итоговой оценки планируемых 
результатов по отдельным  учебным предметам. Достижение 

метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки оцениваются достижение 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 



- познавательных УУД; 

- коммуникативных УУД; 

- регулятивных УУД. 
 

Овладение познавательными УУД согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому призна-

ку; 

- определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;  
- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследо-

вание по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измере-ния, 

классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; 



- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете;  

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 

Овладение коммуникативными УУД согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

 

Овладение регулятивными УУД согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 



- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки 

по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании . 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки при получении НОО. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. Интерпретация результатов 

оценки ведётся на основе  контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.  

В ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности 

умения взаимодействия с партнёром: ориентация на партнёра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
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цели и задачи 

Педа

гогич

еское 

набл

юден

ие 

Учащийся принимает 

и сохраняет учебные 

цели и задачи 

Умение 

осуществлять 

информационный 

поиск, 

перерабатывать  и 

хранить 
информацию 

Анал

из 

резул

ьтато

в 

Конт
роль

Учащийся владеет 

навыками 

информационного 

поиска 

Переработка и 

хранение информаци 
и 



 

 

 

 
 

Умение 

использовать 

знакосимволические 

средства для 
решения учебно-

познавательных 

задач 

ных 

работ 

Учащийся использует 

знакосимволические 

средства для решения 

учебно-
познавательных и 

практических задач 

Способность к 

осуществлению 

логических 

операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации 

родо-видовым 

признакам к 
установлению 

аналогий, отнесение 

к известным 

понятиям 

Учащийся владеет 

логическими 

операциями 

Смысловое чтение Анал

из 

выпо

лнен

ия 

комп

лексн

ой 

работ
ы 

Учащиеся критически 

относятся к 

информации текста, 

анализирует ее, 

отличает 

достаточную 

информацию и 

избыточную 

инфрмацию 

Коммуник

ативные 

УУД 

 

Взаимодействие с 

партнером, 

адекватная оценка 

собственного 

поведения 

Педа

гогич

еское 

набл

юден

ие 

В групповой работе 

учащийся 

демонстрирует 

навыки 

взаимодействия с 

партнером, адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение 

Готовность 

разрешать 

конфликты, 
стремление 

учитывать и 

координировать 

различные мнения и 

Учащийся способен и 

готов разрешать 

конфликты, 
стремится  учитывать 

и координировать 

различные мнения и 

позиции 



позиции 

Способность 

осуществлять 

взаимный контроль  

Анал

из 

выпо

лнен
ия 

творч

еских 

работ 

Учащийся способен 

осуществлять 

взаимный контроль 

Владение речевыми 

средствами 

Учащийся использует 

разнообразные 
речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим 

работником в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Ягульская СОШ» в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих 

программах по учебным предметам, которые доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

особенностей оценки включает:  

-список планируемых результатов (промежуточных и итоговых) с 
указанием этапов их формирования (по каждому учебному разделу/теме) и 

способов оценки (например, текущий/тематический устный опрос, письменная 

контрольная работа, проверочная работа и т.п.); нормы оценок в терминах 

знаний и учебных действий, которые должны продемонстрировать 

обучающиеся, при использовании пятибалльной системы оценки;  

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; описание итоговых работ 

(являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), 

включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;  

-график контрольных мероприятий. 
График проведения оценочных процедур на конкретный учебный год 

утверждается ежегодно, размещается на сайте школы в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 



1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из 
основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений учащихся 

оценивается эффективность образовательной деятельности учителями ОО в 

целом. Инструментом для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений (портфолио) учащегося, ориентированное на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). Портфолио представляет собой процедуру 

оценки динамики учебных достижений и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. 

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на 

бумажных носителях в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Портфолио - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться - 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. 

Работа с портфолио регламентируется Положением о портфолио 

индивидуальных образовательных достижений учащихся МБОУ «Ягульская 

СОШ»По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о: 

– сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на следующем уровне; 

http://marschool6.ucoz.ru/2021/polozhenie_o_portfolio_uchashhikhsja_2021.pdf


– сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 

задач. 
 

1.3.4. Промежуточная аттестация при получении НОО 

Формы промежуточной аттестации определены локальным 

нормативным актом –  Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

МБОУ «Ягульская СОШ». Учебный план ОО определяет формы 

промежуточной аттестации учащихся на текущий учебный год. Сроки 

проведения промежуточной аттестации установлены календарным 

учебным графиком.  

Содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной деятельности 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией ОО в начале учебного года  и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений, 

определяет актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для 

продолжения обучения. Объектом оценки является:  сформированность   

учебной деятельности, владение универсальными учебными действиями, в 

том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками (учителями и администрацией ОО) с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Кроме того 

стартовая диагностика проводится в начале учебного года с целью 

определения остаточных знаний после летних каникул. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ (КТП) и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала учебного предмета. Учитель в соответствии с 

программой определяет объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения, способствующий 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. В текущей оценке используются следующие формы и методы 
проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия и др. с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности. Объектом оценки являются: 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. 

Тематическая оценка проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет 

фиксировать степень освоения программного материала во время его 



изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 

теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 
Тематические проверочные работы проводятся после изучения 

наиболее значительных тем программы. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  
- оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных 

работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  

 Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру контроля 
обучающихся, которая начиная со второго класса в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточный контроль проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) 

и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 



(или невозможности) продолжения образования на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-

познавательной и 

практической деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня; 

-результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 

в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку 

достижения учащимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о допуске обучающихся к обучению на уровень основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

-ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Критерии оценивания 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 

положены объективность и единый подход. При пятибалльной отметке для 

всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии 

применяются при оценивании устных, письменных, самостоятельных и 

других видов работ. 

Отметки «5» («отлично») удостаивается учащийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, выполненный тест, 

практическая деятельность или её результат в полной мере соответствуют 



требованиям учебной программы в объеме 90-100%. Уровень выполнения 

требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
двух недочетов; логичность и полнота изложения. 

Отметки «4» («хорошо») удостаивается учащийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность 

или её результат в целом, соответствуют требованиям учебной программы 

в объеме 70-90%, но содержат незначительные упущения или ошибки. 

Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается учащийся, 

устный ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая 

деятельность или её результат в целом соответствуют требованиям учебной 

программы в объеме 50-70%, но содержат упущения и ошибки. 

Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается учащийся, 
устный ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая 

деятельность или её результат лишь частично соответствуют требованиям 

учебной программы в объеме 20-50% и содержат значительные упущения и 

ошибки. Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Отметка «1» (плохо) получает обучающийся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

практически не соответствуют требованиям программы (объем менее 20%), 
ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных умений и навыков. Учащийся не 

может ответить ни на один из поставленных вопросов; полностью не 

усвоил материал; отказался от ответа без объяснения причин. 

При изучении обучающимися учебных предметов, курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

том числе внеурочной деятельности, применяется зачётная система 

(«зачет», «незачет») оценивания как оценка усвоения учебного материала.  



Отметка выставляется своевременно: за устный ответ - в день ответа, 

за письменную работу - по окончанию проверки в сроки, установленные 

рабочими программами, обычно в течение 7 дней после проведения 
контроля.  

 В случае оценивания знаний учащегося на «2» 

(неудовлетворительно), учитель обязан опросить его в течение 

последующих 2-3-х уроков. 

 Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку 

за:  

ли на перемене;  

 

уроке учащегося. 

Проверочные письменные контрольные работы содержат задания 
трёх уровней. 

– Необходимый уровень – решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требуется применить сформированные 

умения и усвоенные знания, прежде всего соответствующие ФГОС НОО. 

Это «хорошо», но не «отлично». 

– Программный уровень – решение учебной задачи, где требуется 

применить знания в новой ситуации. Это  уровень функционально 

грамотной личности – «отлично». 

– Максимальный (необязательный) уровень – решение 

«сверхзадачи» по неизученному учебному материалу, когда потребовались 

либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи 
отдельных учащихся при получении начального общего образования по 

отдельным темам –     

– « отлично». 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (триместра) с целью систематического контроля уровня 

освоения учащимися тем, разделов, глав образовательных программ за 

оцениваемый период, динамики достижения предметных и 

метапредметных результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Ягульская СОШ». Итоги 

достижения предметных результатов фиксируются в классном электронном 
журнале.  

В первом полугодии 1 класса контрольные работы не проводятся, 

поэтому устанавливаются следующие формы контроля за развитием 

предметных знаний и умений учащихся: 

– устный опрос; 

– письменные самостоятельные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку после освоения ими определённых тем; 

– самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 



– тестовые диагностические задания; 

– графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.; 

– контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 
совокупности тем, разделов программы по учебному предмету за 

определённый период времени (II полугодие); 

– техника чтения. 

При оценке успеваемости по учебному предмету физическая 

культура принимаются во внимание индивидуальные особенности 

учащихся, принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, медицинские рекомендации и др. Оценка умений и 

навыков выставляется за качество выполнения упражнений. При 

выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной 

подготовке и т.д. учитывается количественный показатель.   

Выполнение физических упражнений, игр оценивается как словесно, 
так и по 5-ти балльной системе. Оценивание выполнения основных 

упражнений, изучаемых в течение триместра, осуществляется с учетом 

индивидуальных физиологических особенностей учащихся, группы 

здоровья и соматического состояния учащегося на текущий момент. 

Учащиеся, освобождённые от занятий физической культурой по 

медицинским показаниям на неделю, месяц, триместр, год, изучают 

теоретическую часть программы, оцениваются на основе различных форм 

устного и письменного опроса, рефератов. О форме текущего контроля по 

физкультуре учитель сообщает учащемуся заранее.  

При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся по учебному предмету «Физическая культура» реализуется 

индивидуальный учет результатов выполнения учащимися нормативов 
испытаний (тестов) Комплекса ГТО. Выполнение нормативов ГТО на 

золотой, серебряный и бронзовый знаки соответствуют отметке «отлично». 

 По курсу «Основы религиозных культур и светской этики», по 

учебным курсам предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачётная система («зачет», «незачет»). Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил, морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 
упражнений и тестовых заданий разных типов. По итогам года учащийся 

аттестуется или не аттестуется (запись в электронном журнале - 

зачет/незачет).  

К индивидуальным учебным достижениям относится: 

– предметные и метапредметные результаты освоения 

образовательных программ, необходимые для продолжения образования; 

– результаты текущего контроля, промежуточной аттестации 

учащихся по ООП. 



При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру, иностранному языку, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании оценок по каждому учебному предмету и по 

программе формирования УУД делаются выводы о достижении 

планируемых результатов: 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-
практических и учебнопознавательных задач средствами предмета 

(правильное выполнение итоговых работ не менее 50% заданий базового 

уровня, по всем основным разделам учебной программы – оценка 

«удовлетворительно» или «зачтено»). 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

получения общего образования следующего уровня, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями (правильное выполнение 

не менее 65% заданий базового уровня, по всем основным разделам 

учебной программы – оценка «хорошо» или «отлично» и не менее 50% 

заданий повышенного уровня). 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для получения общего образования 

следующего уровня (выполнение менее 50% заданий базового уровня, по 

всем основным разделам учебной программы – не зафиксировано 

достижение планируемых результатов). 

Решение об успешном освоении программы начального образования 

и допуске выпускника к обучению на уровень основного общего 

образования принимается педагогическим советом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на основе сделанных 



выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

К обучению на уровень основного общего образования допускаются 
учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план и план внеурочной деятельности и имеют 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана. 

Решение о допуске выпускника к обучению на уровень основного 

общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики учащегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению предметных, метапредметных и личностных результатов и 

положительные качества учащегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития учащегося; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). Характеристика 

готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального общего образования; 
портфолио выпускника; экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на уровне 

начального общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о допуске выпускника к обучению на уровень 

основного общего образования принимается педагогическим советом с 

учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 



Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
           Учащиеся ОО по образовательной программе начального 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 

их родителей оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО с учетом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня, 

(федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента учащихся. 

Промежуточные отметки в баллах выставляются за каждый триместр 

(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются годовые 

отметки (Положение о системе оценок результатов освоения основных 

образовательных программ). 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам 

учебного года и представляет собой среднее арифметическое результатов 

аттестаций по триместрам. Округление результата проводится в пользу 

учащегося.  
Формы текущего контроля по итогам года определяются учебным 

планом МБОУ «Ягульская СОШ». Форма промежуточной аттестации для 

учащихся 1-х классов: 

–  в конце учебного года (в мае) – комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе (русский язык,  литературное чтение, математика, 

окружающий мир). 

Формы текущего контроля по итогам года для учащихся 2-4-х 

классов: 

– по русскому языку – диктант с грамматическим заданием; 

– по математике - письменная контрольная работа; 

– по литературному чтению - проверка техники чтения; 
– учащимся 4-х классов засчитываются результаты Всероссийской 

проверочной работы (апрель-май) - русский язык,  математика, окружающий 

мир; 

– музыка, изобразительное искусство, технология, основы религиозных 

культур и светской этики  - защита учебного проекта, творческой работы, 

собеседование (на выбор учащегося); 

– другие предметы учебного плана (иностранный язык, окружающий 

мир) - письменная контрольная работа. 

http://marschool6.ucoz.ru/2021/polozhenie_o_sisteme_ocenok.pdf


– физическая культура – по результатам сдачи нормативов физической 

подготовки и собеседование о физической культуре, учитываются 

результаты ГТО. 
Формы промежуточной аттестации в 2-4 классах в период 

ограничительных мер (карантин) при организации временного 

дистанционного обучения учащихся: 

– учет отметок за текущие тематические контрольные работы по 

следующим предметам учебного плана МБОУ «Ягульская СОШ»: русский 

язык, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, иностранный язык (английский язык), математика, 

информатика, окружающий мир, физическая культура. 

– музыка, изобразительное искусство, технология, основы религиозных 

культур и светской этики – онлайн выставка творческих работ, выполнение 

учебного проекта, собеседование (на выбор учащегося); 
При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность учащихся к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на уровне основного общего 

образования на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке отражены результаты промежуточной 

аттестации учащихся (годовые отметки за 4 класс). Результаты итоговой 

оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

переводе учащихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

– ценностные ориентации учащегося; 
– индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

1.Табель успеваемости по учебным предметам; 



2.Тексты промежуточных, тематических диагностических и 

контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимся 

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

3.Устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

учебным предметам; 

4.Портфолио (раздел в электронном журнале); 

5.Результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств учащегося, УУД  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

текущая оценочная деятельность учителя, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений учащихся. 
Формой оценки деятельности ОО является регулярный мониторинг 

результатов выполнения письменных контрольных работ по предметам 

учебного плана и итоговой письменной комплексной контрольной работы 

на межпредметной основе.  

В случае если для проведения итоговых работ используется 

единый, централизованно разработанный инструментарий, формой оценки 

деятельности ОО является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ, включая Всероссийские проверочные 

работы. 

Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

осуществляется  посредством образовательных технологий: 

– обучение на основе «учебных ситуаций»; 
– проектная деятельность; 

– уровневая дифференциация обучения; 

– информационные и коммуникационные технологии; 

– технология проблемно-диалогического обучения; 

– технология работы с текстом (технология продуктивного 

чтения); 

– технология оценивания учебных достижений учащихся и 

др. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов 

воспитательной работы при освоения ООП НОО используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(включенное наблюдение педагога, педагога-психолога, социальная 

активность в классе, в среде сверстников, участие в социально-значимых 

проектах, самоанализ и самооценка, анкетирование и иное). С первого 

класса и далее ежегодно классный руководитель знакомит (повторяет, 

разъясняет) учащихся и их родителей с локальным нормативным актом 

МБОУ «Ягульская СОШ» – Правила внутреннего распорядка учащихся. 

Результаты воспитательной работы оцениваются с позиции 

эффективности педагогических технологий и условий для: 

http://marschool6.ucoz.ru/sveden/pravila_vnutr_uchashhikhsja.pdf


- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний 

основных норм и традиций социума, в котором они живут, принятие их и 

закрепление в поведении: быть вежливым, опрятным, приветливым; 
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- самоутверждения их в социальном статусе школьника, то есть 

достижение соответствия предъявляемым к школьнику нормам и принятым 

правилам, традициям поведения; стремиться мирно решать спорные 

вопросы, уметь взаимодействовать в команде, аргументировать свое 

мнение, выполнять взятые на себя обязательства; личной ответственности 

учащихся за результаты обучения; 

- развития социально значимых компетенций, быть уверенным в 

себе, открытым и общительным; осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны с учетом имеющихся знаний и жизненного 
опыта, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. 

Цель оценочной деятельности – определить успешность 

личностного развития учащихся, при необходимости скорректировать 

содержание и (или) условия реализации рабочей программы воспитания, 

дать возможность учащимся анализировать свои собственные достижения, 

оказывать содействие родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся в воспитании их детей. 

В МБОУ «Ягульская СОШ» учащимся 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 социальную роль 

ребёнка как учащегося, направленного на саморазвитие. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов (в том 

числе внеурочной деятельности). 

Образование на уровне НОО является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности УУД, обеспечивающих умение учиться. Уровень 

начального общего образования призвано решать главную задачу – 
закладывать основу формирования учебной деятельности учащихся, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности,  являются составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования и призваны 

обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность её 

реализации. Составление рабочих программ регламентируется 



Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, в том числе 

внеурочной деятельности. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО и разрабатываются на 

основе требований к результатам ООП НОО с учетом программ, 

включенных в ее структуру.. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности содержат: 

1) Пояснительную записку.  

2) содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

4) тематическое планирование с указанием количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании, формируется с учетом 

рабочей программы воспитания.  
5) Приложение с контрольно-измерительными материалами 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в тематическом 

планировании содержат указание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе, внеурочной 

деятельности, начального общего образования размещены на официальном 

сайте МБОУ «Ягульская СОШ»: http://ciur.ru/zav/zav_syag/default.aspx. 

 

Список рабочих программ учебных предметов, реализуемых  

в МБОУ «Ягульская СОШ» 

 

Учебный 

предмет 
Наименование учебной 

программы, учебника 

Автор 

программы, 
учебника 

Классы 

Русский 

язык 

Образовательная система 

«Школа России». Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт.  

Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Русский язык» 

Горецкий В. 

Г., Канакина 

В. П.  

 

 

 

1-4 

 



Литератур

ное 

чтение 

Образовательная система 

«Школа России». ФГОС.  

Сборник примерных рабочих 

программ. 
Программа «Литературное 

чтение» 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В. Г.,  

1-4 

Математи

ка 

Образовательная система 

«Школа России». ФГОС.  

Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Математика» 

Моро М. И., 

Волкова С. 

И., Степанова 

С. В.  

Моро М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др. 

1 

 

 

2-4 

Окружаю

щий мир  

Образовательная система 

«Школа России». ФГОС.  
Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Окружающий 

мир» 

Плешаков А. 

А. 
 

1-4 

Музыка Образовательная система 

«Школа России». ФГОС.  

Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Музыка» 

Е.Д. 

Критская,  

Г.П. Сергеева 

1-4 

Изобразит

ельное 

искусство 

Образовательная система 

«Школа России». ФГОС. 

Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Изобразительное 
искусство» 

Неменский Б. 

М., 

Неменская Л. 

А.,  

1-4 

Технологи

я 

Образовательная система 

«Школа России». ФГОС.  

Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Технология» 

Роговцева 

Н.И., 

Богданова 

Н.В. 

1-4 

Информат

ика и ИКТ 

ФГОС.  

Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Информатика» 

Матвеева Н. 

В. 

2-4 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 
светской 

ФГОС. 

Сборник примерных рабочих 

программ. 

Программа «Основы 
религиозных культур и 

Шемшурин 

А.А. 

 

Беглов А.Л., 
Саплина 

4 



этики светской этики» Е.В.? 

Физическа

я культура 

Программа «Физическая 

культура» 

Лях В.И 1-4 

Иностран

ный язык 

(английск
ий язык) 

Программа «Английский язык» Быкова Н.И., 

Поспелова 

м.Д., Эванс 
В., Дж. Дули. 

2-4 

 

Рабочие программы учебных предметов представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ  

 

Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

области 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей и 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 
на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей и творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических 



чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционныхрелигиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 



сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Список рабочих программ учебных курсов по выбору 

и курсов внеурочной деятельности, предоставляемый для 

выбора учащимися  

и их родителями (законными представителями) 

 

– Внеурочная деятельность реализуется в рамках группы 

продленного дня.  

–  

– Класс  – Курс внеурочной деятельности – Количество часов в 

неделю 

– 1 – Здоровейка  – 2 

– 2-4 – Здоровейка  – 1 

– 2-4 – Проектная деятельность – 1 

– 1-4 – Разговоры о важном – 1 

 

Рабочие программы предусматривают деятельность по 

формированию функциональной грамотности, используя содержание 

различных учебных предметов. В максимальном (в перспективе – 

обязательном) варианте имеются в виду все без исключения учебные 

предметы. В минимальном это должно напрямую соответствовать всем 

структурным элементам функциональной грамотности, 
проверяемым международным исследованием PISA. 

 

Структурный модуль PISA Учебный предмет 

Читательская грамотность Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный 

язык 
Математическая грамотность Математика 

Естественно-научная грамотность Окружающий мир 

Финансовая грамотность Окружающий мир, Математика 

  

–  

2.2. Программа формирования универсальных учебных 

действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на 

уровне НОО (далее- программа формирования УУД) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

№п/п Название программы класс 

1. 1 Работа с текстом 2-4 



образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, в т.ч. внеурочной 

деятельности. 
Программа формирования УУД направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у учащихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. 

Развитие УУД реализуется в условиях ОО деятельности по 
освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных УУД  учащихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД при получении НОО содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
общего образования. 

 

2.2.1. Описание ценностных ориентиров содержания 

образования при получении начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 
обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению  сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания 

и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 



образования. Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный 

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

отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

● формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

● формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

● развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

● развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 



представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

учащихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.2.2. Характеристики универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 
прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания  

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного 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 открывают 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 учащимися всех компонентов 

учебной деятельности, 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 предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех  уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося.  

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личност-ных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего он 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 
 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивании 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. 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 конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) 
и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы 

в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 



(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов 

определяющих данную предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений; 

доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: формулирование 

проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -

определение цели, функций участников способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта принятие 

решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 



личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого и взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при 

организации образовательной деятельности особое значение имеет 



обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной 

язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении 

начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 
отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных 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 путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 
граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом 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. 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

учащегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 



оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика» 

При получении начального общего образования этот учебный 
предмет является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

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

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения 
задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения 

и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской   

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 



природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно- следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 
условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям - 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  



Уникальность и значимость изобразительного искусства 

определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала учащегося, формирование ассоциативно образного 
пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

в начальной школе проявляются в:  

• умении видеть и воспринимать проявления художественной 
культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,  

• скульптура и др.);  

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства;  

• активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных,  

• деятельностных и др.) художественно эстетическим 

содержанием;  

• умении организовывать самостоятельную художественно 

творческую деятельность, выбирать средства для реализации  
• художественного замысла;  

• способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

«Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 
Личностные результаты освоения Программы отражают: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; • 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



• формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

• формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 
выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 



• использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 
• использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового 

и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 

• готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

• использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 



учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для  формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 
ходе решения задач на конструирование 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 новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
 формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

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 репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 



организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

   формирование ИКТ компетентности учащихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

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

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения общественных норм и ценностей 

(нравственных, гражданских, патриотических, общечеловеческих). 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

• формирование моральных установок; развитие нравственного 



самосознания личности; 

• формирование у младших школьников позитивного ценностно-

ориентированного отношения к истории, традициям и религиозной 
культуре России, основ гражданственности, социальной активности, 

чувства причастности и ответственности за своё будущее, будущее своей  

Родины и многоконфессионального народа России; 

  •  формирование позитивной оценки и самоуважения.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям 

; • излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества; 

• строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 
• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него; 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

Формирование универсальных учебных действий целенаправленный 

процесс. Исходя из общей структуры учебной деятельности, 

используя современные образовательные технологии (технология 

деятельностного метода, проблемно-диалогическая технология, 

технология формирований учебной самооценки, технология 

продуктивного чтения и т.д.), урок или занятие строится таким образом, 

чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь 

комплекс универсальных учебных действий(личностных – далее Л, 
регулятивных – Р, коммуникативных – К, познавательных - П): 

 

 

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках 

Краткое описание 

этапов урока открытия 

нового знания 

Перечень УУД , выполняемых 

учащимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Включение в урок 

обучающихся. Общий 

план урока 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–планирование учебного сотрудничества с 

учителеми сверстниками(К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии. 



В актуализацию знаний 

включаются только те знания, 

которые важны, существенны 

для данного урока (данной 

темы). 

На этом этапе проектируется 

проблемная ситуация. 

–сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация (П); – использование знаково-

символических средств (П); – осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия 

(Р); 
– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); – выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и точностью, 

аргументация (К); 

– учет разных мнений (К) 
3. Формулирование темы урока. Проектирование цели и задач 

На данном этапе необходима 
мотивация, побуждающая 

ученика к вступлению в 

деятельность и 

формулированию учебной 

проблемы. 

Озвучивается тема урока, 

четко формулируется цель 

урока и план урока перед 

учащимися. 

– подведение под понятие (П); 
– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– планирование (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); – выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование 

разных позиций (К) 

4. Открытие нового знания 

Этим процессом руководит 

учитель: на первых порах с 

помощью подводящего 

диалога, затем – 

побуждающего диалога, а 

затем и с помощью 
исследовательских 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–сравнение, обобщение, аналогия (П); 

– поиск и выделение необходимой 

информации (П); – структурирование знаний 

(П); 



методов происходит открытие 

нового знания 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); – выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 
– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (К) 

5. Введение нового знания в систему знаний 

На данном этапе 

учащиеся в форме 

коммуникативного 

взаимодействия (в парах, 

в группах, фронтально) 

решают типовые задания 

на новый способ 

действий. 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, Аналогия, 

классификация (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); – осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения и 
позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных 

позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К) 

6. Рефлексия учебной деятельности на уроке 



На данном этапе 

фиксируется новое 

содержание, изученное 

на уроке. Организуется 

рефлексия и самооценка 

учениками собственной 

учебной деятельности. В 

завершение, соотносятся 
цель учебной 

деятельности и ее 

результаты, фиксируется 

степень их соответствия, 

и намечаются дальнейшие 

цели деятельности. 

– самооценка на основе критерия успешности (Л); 

– адекватное понимание причин успеха / неуспеха 

в учебной деятельности (Л); 

– рефлексия способов и условий действия (П); 

– контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности (П); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К); 
– планирование учебного сотрудничества (К) 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 

с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

учащегося. 



Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, учащиеся, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

бъектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

родному языку (русскому), литературному чтению, литературному 

чтению на родном (русском) языке, окружающему миру, технологии, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.2.1.Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития, 



реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности при 

получении начального общего образования. 

На уровне НОО при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

учащихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий— замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки учащегося в грамматической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных 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 подвигам и 

достижениям её граждан; 
– эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 



– умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает, 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 состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения 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 культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 
странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального 

общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 



формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 
действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 

этом уровне образования. В процессе обучения учащийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у учащихся уровня начального 

общего образования целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения 
и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение учебного 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности 

и культуры учащихся при получении начального общего образования, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных УУД изучение учебного предмета 
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных УУД: 

– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 



– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

учебного предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов для 

соответствия результата замыслу. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы учащимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности при получении начального общего образования: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

– формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

– формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– формирование творческой активности и познавательного 

интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 
деятельности; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях.  

В результате освоения программы у учащихся формируется 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 



своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека.  

Учащиеся научатся проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 
– освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

– формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

– использование знаково-символических средств 

представления информации в процессе освоения средств музыкальной 
выразительности, основ музыкальной грамоты; 

– использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

– умение оценивать произведения разных видов искусства, 

овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

– готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

– использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 



Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

– овладение начальными сведениями о сущности объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить 

УУД, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология». Специфика этого учебного предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

– значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются непосредственным 
учебным 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 планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности при получении 

начального общего образования в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 



анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества 
и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов 

ИКТкомпетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно но преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление  учащихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как первая 

ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий  совладения и 



умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель 

и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

Формирование метапредметных УУД учащихся на занятиях 

ОРКСЭ представлено на примере модуля «Основы религиозных культур и 

светской этики». Изучение учебного предмета обеспечивает: 

– знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

– развитие представлений учащихся о значении нравственных норм 
и ценностей личности, семьи,общества; 

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых, мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

– развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разно-мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

На уроках основ религиозных культур и светской этики 

эффективным будет применение следующих типовых задач: 

– Приемы работы с текстом «Внимание к слову», 
«Знакомство  с заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

– Составление плана текста 

– Учебно-познавательные (практические) задачи на 

ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, 

на решение проблем 

– Учебное сотрудничество 

– Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

– Проектные задачи / групповые проекты 

– Применение информационно-коммуникационных 

технологий 



 

– 2.2.2. Характеристика УУД при получении начального 

общего образования 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 

действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и учащегося к совместноразделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 
младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Обеспечивается тем, что УУД как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и осознание её целевой направленности.  

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности 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 надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специальнопредметного содержания. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделены четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 



умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделены три вида 
личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 

деятельности. К ним относятся: 

1. методы познания окружающего мира, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

2. логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

3. работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, 

схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 
основанием для формирования готовности младшего школьника к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 
назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие учащегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и 

соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 



объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других 

собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. 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 конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

– контроль в форме соотнесения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем, другими учащимися; 

– оценка — выделение и осознание учащимся того, что им 

уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий для достижения цели. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

1. принимать и удерживать учебную задачу; 

2. планировать её решение; 

3. контролировать полученный результат деятельности; 

4. контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5. предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

6. корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий 

являются операции, определяющие способность учащегося к волевым 
усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 



самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

– самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе 

справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

– структурирование знаний; 
– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиямотносятся: 

– анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

– синтез — составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинноследственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

– доказательство; 



– выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

– формулирование проблемы; 
– самостоятельное создание алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности учащегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты учащегося, что 

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

 

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при 

организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, 



наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие предметы, как 
«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», 

«Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 
в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных 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 путем знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом 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. 

Предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

учащегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 



смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика» 

При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у учащихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации;  сравнения и Классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения 

и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 



• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 
• развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно- следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 

мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям - 

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

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 



мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Уникальность и значимость изобразительного искусства 
определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 

потенциала учащегося, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 
в начальной школе проявляются в:  

• умении видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн,  

• скульптура и др.);  

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства;  

• активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных,  

• деятельностных и др.) художественно эстетическим 

содержанием;  
• умении организовывать самостоятельную художественно 

творческую деятельность, выбирать средства для реализации  

• художественного замысла;  

• способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

«Музыка» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных струментах, 
пластическом интонировании, одготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения Программы отражают: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 



• формирование уважительного отношения к культуре других народов; • 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование творческой активности и познавательного интереса при 
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

• формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 
познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 
освоения музыкальной культуры; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 



процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

• использование знаково-символических средств представления 
информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

• использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового 

и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

• готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

• использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 



отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы учащиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом 

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

ходе решения задач на конструирование 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 новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 
 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

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 репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 



 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

   формирование ИКТ компетентности учащихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения общественных норм и ценностей (нравственных, гражданских, патриотических, 

общечеловеческих). 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

• формирование моральных установок; развитие нравственного 

самосознания личности; 



• формирование у младших школьников позитивного ценностно-

ориентированного отношения к истории, традициям и религиозной 

культуре России, основ гражданственности, социальной активности, 
чувства причастности и ответственности за своё будущее, и будущее своей 

Родины и многоконфессионального народа России; 

•  формирование позитивной оценки и самоуважения.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям; 

• излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества; 

• строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 
жизненных ситуаций и отвечать за него; 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

Формирование универсальных учебных действий целенаправленный 

процесс. Исходя из общей структуры учебной деятельности, 

используя современные образовательные технологии (технология 

деятельностного метода, проблемно-диалогическая технология, 

технология формирований учебной самооценки, технология 

продуктивного чтения и т.д.), урок или занятие строится таким образом, 

чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь 

комплекс универсальных учебных действий(личностных – далее Л, 

регулятивных – Р, коммуникативных – К, познавательных - П): 
 

 

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания 

Перечень УУД , выполняемых 

учащимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Включение в урок обучающихся. 

Общий план урока 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–планирование учебного 

сотрудничества с учителеми 

сверстниками(К) 
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии. 



В актуализацию знаний включаются 

только те знания, которые важны, 

существенны для данного урока (данной 

темы). 

На этом этапе проектируется проблемная 

ситуация. 

–сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация (П); – использование 

знаково-символических средств (П); 

– осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

(П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного 
действия (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); – выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью, 

аргументация (К); 

– учет разных мнений (К) 
3. Формулирование темы урока. Проектирование цели и задач 

На данном этапе необходима мотивация, 

побуждающая ученика к вступлению в 
деятельность и формулированию 

учебной проблемы. 

Озвучивается тема урока, четко 

формулируется цель урока и план урока 

перед учащимися. 

– подведение под понятие (П); 

– структурирование знаний (П); 
– осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

(П); 

– планирование (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); – выражение 

своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, 
координирование разных позиций 

(К) 

4. Открытие нового знания 

Этим процессом руководит учитель: на 

первых порах с помощью подводящего 

диалога, затем – побуждающего диалога, 

а затем и с помощью исследовательских 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–сравнение, обобщение, аналогия 

(П); 

– поиск и выделение необходимой 

информации (П); – 

структурирование знаний (П); 



методов происходит открытие нового 

знания 

 

– осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

(П); 

– выполнение действий по 

алгоритму(П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); – выражение 
своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К). 

– планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К) 

5. Введение нового знания в систему знаний 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия (в 

парах, в группах, фронтально) решают 

типовые задания на новый способ 

действий. 

–анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, Аналогия, классификация 

(П); 

– поиск необходимой информации 

(П); 

– использование знаково-

символических средств (П); – 

осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания 

(П); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– формулирование и аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, 

координирование разных позиций (К); 

– использование критериев для 
обоснования своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и 

согласование общего решения (К) 



6. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

На данном этапе 
фиксируется новое содержание, 

изученное на уроке. Организуется 

рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. В 

завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, 

фиксируется степень их соответствия, 

и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

– самооценка на основе критерия 
успешности (Л); 

– адекватное понимание причин 

успеха / неуспеха в учебной 

деятельности (Л); 

– рефлексия способов и условий 

действия (П); 

– контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности (П); 

– использование критериев для 

обоснования своего суждения (К); 

– планирование учебного 

сотрудничества (К) 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 

с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 



проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

учащегося. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, учащиеся, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

тв, значений 
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

родному языку (русскому), литературному чтению, литературному 

чтению на родном (русском) языке, окружающему миру, технологии, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.2.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 



рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, 

придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом 

виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств 

и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может 

проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 

помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по 



степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются 

такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в 
корректной форме формулировать вопросы; проявлять самостоятельность 

в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

 



Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 
 

Универсальные 

 учебные  

действия 

Результаты развития УУД Значение УУД  

для обучения 

Личностные действия: 

 

Смыслообразование, 

самоопределение 

 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.            

Мотивация достижения 

 

Развитие основ гражданской 

идентичности. Формирование 
рефлексивной адекватной самооценки 

Создание возможностей обучения в зоне ближайшего 

развития   обучающегося Формирование адекватной 

оценки границ «знания» и «незнания». Обеспечение 

высокой самоэффективности в форме принятия 

учебной цели и работы над её достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Развитие произвольности 

внимания , восприятия,  памяти, 

воображения 

Достижение высокой успешности  в усвоении учебного   

содержания. Создание предпосылок для дальнейшего  

перехода к самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

Формирование внутреннего плана 

действия 

Развитие способностей действовать  в уме, «отрывать»         

слово   от предмета; достижение нового уровня общения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии-осознание учащимися 

содержания, последовательности и 

основания действий 

Формирование осозна нности и   критичности учебных 

действий 

 

 



Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Кла

сс 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий               

по решению проблемы 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. Учиться 

высказывать своё предположение 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться давать совместно 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

2 Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя                    

и самостоятельно. 
Учиться 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. Высказывать 

свою версию, 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверно 

выполненного. Определять 

успешность выполнения своего 
задания в диалоге с 

 обнаруживать, 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

(учебник, приборы, 

инструменты) 

учителем. Осознавать причины 

своего успеха или неуспеха 



3-4 Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. Учиться 

обнаруживать  и 

формулировать учебную 
проблему совместно с 

учителем 

Составлять план решения 

проблемы совместно   с учителем 

Работая по плану,   

сверять свои действия с 

целью  и  ,при 

необходимости, 

исправлять ошибки   с 

помощью учителя   и 

самостоятельно 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии   оценки и 

определять степень успешности 

выполнения  своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Самостоятельно определять   
причины своего успеха    или 

неуспеха   и   находить способы      

выхода    из ситуации неуспеха 
 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Интеллектуальные умения 

 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в системе 

знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания 

Отличать новые знании  от        уже 

известного    с помощью учителя 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация для решения    

учебной задачи в один 

шаг 

Самостоятельно предполагать какая 

информация     нужна для решения 

учебной задачи в один шаг 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска             

нового знания 

Ориентироваться в учебнике                

(на развороте, в оглавлении, словаре) 

Понимать , в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию        для 

решения        учебной 

задачи 

Отбирать необходимые для 

учебной           задачи источники 

информации     среди 

предложенных учителем 

словарей, справочников, 

энциклопедий 



Добывать новые Находить ответы на Находить Извлекать 

 

знания из различных 

источников и разными 

способами 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную            на уроке 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 
других источниках 

информацию, представленную в 

разных формах (текст,           

таблица, иллюстрация, схема) 

Обрабатывать информацию

 для 

получения нужного 

результата,     в     том числе и 

для создания нового 

продукта 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего                

класса. Сравнивать               и 

группировать предметы       и       их 

образы 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Сравнивать и группировать 

факты и                    явления, 

Определять причины явлений,      

событий. Делать выводы на 

основе обобщения знаний 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы       в 

другую и выбирать 

наиболее      удобную для 

себя форму 

Подробно пересказывать небольшие

 тексты, называть их 

тему 

Составлять простой 

план небольшого 

текста повествования 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 



Оценочные умения 

 

1-2 классы 3-4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей( 

нравственных, гражданско-патриотических, 

эстетических), а также с точки зрения различных 

групп общества 

В предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие и 

плохие с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей 

Объяснять (прежде всего самому себе) свои оценки, 

свою точку зрения, свои позиции 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей,почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие 

Самоопределяться в системе ценностей Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые, общие для всех правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей) 

Действовать и поступать в соответствии с этой 

системой ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения 

, делать выбор, какой поступок совершить 

 

 

 



Коммуникативные умения 

 

Развиваются базовые умения различных видов речевой 
деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется посредством технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности, которую учитель использует как на уроке 

чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности учащихся, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

задач. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Умения 1-2 классы 3-4 классы 

Донести свою позицию             

до других,  владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения                      

или н большого текста). Учить наизусть   

стихотворение, отрывок из прозы, Вступать в 

беседу на уроке и в жизни 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом учебных и 

жизненных речевых ситуациях. Высказывать 

свою точку зрения и пытаться     её     

обосновать,     приводя аргументы 

Понять другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Слушать и понимать речь других, 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать других, пытаться понимать другую 

точку зрения, быть готовым изменит свою 

точку зрения. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, при этом уметь ставить вопросы к 

тексту, искать ответы на них, проверять себя, 

выделять главное, составлять план 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы             

и взгляды, для того, 

чтобы    сделать что-то 

сообща 

Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в группе (исполнителя, 

лидера, критика) 

Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы. Учиться уважительно относиться      к 

позиции другого, пытаться договариваться 



 

2.2.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

• использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

учащимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 
подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ; 

• мониторинга уровня сформированности УУД. 

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: 

 - технология обучения в сотрудничестве (направлена на создание условий 

для учебного взаимодействия некоторого количества учащихся /2-3-4-6-8/ с 

целью совместного усвоения учебного материала);  

- технология развития критического мышления (направлена на 

самостоятельное принятие решений и выбор направления в изучении темы); 
-технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах и других 

формах групповой работы: наблюдение, высказывание своих 

предположений, проверка, обсуждение результатов, подведение итогов);  

- технологию организации проектной деятельности (основная форма 

организации внеурочной деятельности для реализации собственных 

замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся, для 

формирования личностных результатов);  

- технологию оценивания образовательных достижений (направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников);  



- игровые технологии (комплекс методов и приемов, использующих 

игровые средства для образовательного и воспитательного процесса);  

- здоровьесберегающие технологии (технологии, направленные на решение 
задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья всех участников 

образовательных отношений);  

- технология уровневой дифференциации (направлена на 

непосредственную реализацию образовательных стандартов в учебном 

процессе, на адаптацию стандартов к ученику и к школе);  

- ИКТ – технологии (направлена на повышение результативности обучения 

при условиях использования информационного продукта педагогического 

назначения в учебно-воспитательном процессе). 

В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 
использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 

начального общего образования. 

ИКТ также  могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 
ИКТкомпетентность  

-способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной 
программы у учащихся формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечиваются:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 



• использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

• структурирование информации, ее 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 ИКТкомпетентности учащихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. Включение 

задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

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, 

внеурочной деятельности школьников. 

2.2.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и 

оценки процесса формирования универсальных учебных действий является 

мониторинг. Согласно требованиям Федеральных государственных 



образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные 

образовательные результаты государственных образовательных 

стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные 
результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные результаты – еще и оценке. Оценивает учитель, 

педагог-психолог, ученик. Критерии оценивания осуществляются по 

трем уровням: не достигнут базовый уровень, базовый уровень, 

повышенный уровень. Результаты диагностик вносятся в таблицы, что 

позволит проследить динамику образовательных достижений учащихся 

за период обучения. 

УУД формируются и оцениваются поэтапно.  

I этап (1 класс) 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения при получении 
начального общего образования. Особое значение придается созданию 

условий для успешной социально-психологической адаптации к новой 

социальной ситуации. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение входной диагностики «Школьный старт», 

направленной на изучение уровня адаптации учащихся к учебному 

процессу и уровня сформированности УУД на начало обучения на 

уровне НОО. 

2. Проведение консультационной и росветительской работы с 

родителями первоклассников, направленной на ознакомление 

основными задачами и трудностями адаптационного периода, 

построение индивидуальной траектории развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании 

УУД и реализации стандарта. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями развития 

личности. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя 

целевыми группами: 

учащиеся, у которых показатель внимательности находится на слабом 

уровне; учащиеся, испытывающие временные трудности адаптационного 

периода. 
Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

5. Проведение комплексной контрольной работы 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики на начало и 

конец учебного года, комплексной контрольной работы, 

планирование работы на следующий год. 

II этап (2 класс) 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики отдельных 

учащихся, показавших нестабильные результаты, не сформированность 



отдельных УУД в учебной деятельности по окончании первого класса. 

2. Проведение консультационной работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, 
определение причин, выработку рекомендаций, определение дальнейшей 

траектории развития ребенка. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД, 

рекомендации по использованию приемов формирования УУД в 

учебной деятельности. Данное направление позволяет направить 

работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями личности ребенка. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми 

учащимися 2-х классов. 

5. Проведение комплексной контрольной работы 
6. Аналитическая работа по результатам диагностики, 

комплексной контрольной работы, планирование работы на следующий год. 

III этап (3 класс) 

В рамках данного этапа (сентябрь-май) предполагается: 

1.Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми учащимися. 

2.Проведение психолого-педагогической диагностики учащихся, 

целью которой является отслеживание процесса формирования УУД для 

проектирования и своевременной корректировки учебной деятельности. 

3.Проведение консультационной и просветительской работы с 
родителями, направленной на ознакомление с результатами 

диагностики, определение причин, выработку рекомендаций, 

определение  дальнейшей траектории развития личности ребенка. 
4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД 
учащихся, определении дальнейшей траектории развития ребенка. 

Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями личности. 

5. Проведение комплексной контрольной работы 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной 

контрольной работы, планирование работы на следующий год. 

IV этап (4 класс) В рамках этого этапа (сентябрь-май) предполагается: 

• Проведение психолого-педагогической диагностики учащихся, 

целью которой является определение уровня сформированности УУД на 

конец обучения при получении НОО. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями, направленной на ознакомление с результатами диагностики, 

определение причин, выработку рекомендаций, определение дальнейшей 

траектории развития ребенка на уровне ООО; ознакомление с трудностями и 

особенностями перехода в 5 класс.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами по результатам диагностики. Динамика формирования УУД. 



Подготовка характеристик выпускников НОО. 

4. Проведение комплексной контрольной работы. 

5. Аналитическая работа, направленная на анализ сформированности 
УУД на уровне НОО, преодоление рисков в дальнейшем обучении на уровне 

ООО. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого учащегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

 

  



Характеристика результатов формирования УУД при получении начального общего 

образования в соответствии с УМК «Школа России» 

 

Кл

асс 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуник

ативные 

УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 
«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 
(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, 
во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 
приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. 

Участвоват

ь в диалоге 

на уроке и в 

жизненных 
ситуациях. 

2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу.  

2. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 
этикета: 

здороваться

, прощаться, 

благодарить

. 

3. Слушать 

и понимать 

речь 

других. 

4. 

Участвоват

ь  в паре, 
группе.  

 

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 
своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 
зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  
6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 
находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

1.Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 
события, 

поступки. 

2.Оформлят

ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 
речевых 

ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 



легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

е.  
4. 

Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
 

3 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 
учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 
и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных 
образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 
представленным. 

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 
буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

1. 

Участвоват

ь в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
2.Оформлят

ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 
ситуаций.  

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 
прочитанно

е.  

4. 

Выполняя 

различные 

роли в 



группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. 

Отстаивать 

свою точку 
зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

7. Понимать 

точку 
зрения 

другого  

8. 

Участвоват

ь в работе 

группы, 

распределят

ь роли, 

договариват

ься друг с 

другом.  

 

4 

кла

сс 

1. Ценить и 
принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 
«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 
дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 
буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

Участвоват
ь в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлят
ь свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать 
вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных и 



поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

е.  

4. 

Выполняя 

различные 

роли в 
группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 
соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнител

ьных 
сведений.   

6. Критично 

относиться 

к своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть 

на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 
договариват

ься с 

людьми 

иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку 

зрения 

другого  

8. 

Участвоват

ь в работе 
группы, 

распределят

ь роли, 

договариват

ься друг с 

другом. 

Предвидеть  



последствия 

коллективн

ых 

решений. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 
речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 
осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 
эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 
информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

  



Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» (составлены на основе 

методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регу лятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 
действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития учащегося меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий при получении предшкольного и школьного образования может меняться;  

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки. Опираясь на перечисленные выше критерии, мы 
выделили следующие виды универсальных учебных действий:  

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; 

действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-

этического оценивания; 

  регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

  познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

  коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного 

содержания и условий деятельности. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

  «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»; 

  поиск лишнего; 

  «лабиринты»; 

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль; 

  «ищу ошибки»  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

  составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий учащимися, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически 



полноценный характер деятельности учащихся, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольноизмерительные материалы для 

выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для проверки компетентности 

учащихся (освоения универсальных учебных действий). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

 

2.3.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана с учетом примерной 

программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 
Программа является компонентом основных общеобразовательных программ –образовательной 

программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Ягульская СОШ» (далее – школа). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности школы, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут 

применять школа и педагогические работники. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 
2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспитательной 

направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни1, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1978 году; 

большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, способностей, желаний, 

интересов, возможностей; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими и, часто, 

хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»;  
Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, таким как: 

- День Знаний 

-  Школьный туристический слет 

- День Учителя, с проведением дня самоуправления 

- Благотворительный концерт «Радуга добра» (к дню матери)  

- Посвящение в кадеты  

- День героев Отечества  

- Новогодние утренники, конкурс «Снегурочка года» 

- Вечер встречи школьных друзей 

-Зарница, зарничка 

- Конкурс «Круто ты попал» 

- Майский бал 
- Вахта памяти 

- Прощание с флагом (кадеты) 

- Последний звонок 

- Выпускной вечер 

                                                             

1 Примерная образовательная программа основного общего образования называет уклад школьной жизни 

определяющим способом деятельности по воспитанию учащихся. 



- Родительская конференция «Я рядом» 

 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в спортивных 

секциях, кружках, творческих клубах и объединения по интересам. 

В школе сильны традиции ученического самоуправления. Действуют Школьная дума, Совет 

командиров отрядов.  

Особенности реализуемого в школе воспитательного процесса вытекают из её главной специфики, 

связанной с реализацией на ступенях основного и среднего общего образования программ обучения и 

воспитания в кадетских классах.  
Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

наличие традиций детской проектной деятельности, социального творчества детей и подростков 

(познавательные, творческие, социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные 

проекты); 

функционирование на базе школы Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»; 

разработка и внедрение комплекса обучающих профилактических программ для подростков, их 

родителей и педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-нравственного и гражданского 

воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, дискуссий на актуальные 

темы, организация деловых игр, мозговых штурмов, создание и использование компьютерных презентаций 

и медиа материалов, расширение воспитывающих возможностей школьного и классных сайтов; 
использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий для 

повышения качества воспитательного процесса, в т.ч. конкурса «Ученик года», конкурса классных 

руководителей «Самый классный классный», конкурса родительских коллективов «Я рядом».  

 использование разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия 

престижа школы («Галерея достижений»); 

наличие сайтов школы и классов с актуальными материалами. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической культуры 

учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, 

долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.     

Основными организационными ценностями процесса воспитанияв школе являются: 

а) безопасность 
б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

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

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) цель 

воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработалона основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 



обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 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 обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных занятиях, 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, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

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 возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 



возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести 

в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим собучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания учебных 
дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к окружающему миру, другим 

людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному материалу2; 

использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих как в школе, так и в других 

организациях (организациях дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне школы, так и на уровне 

отдельных классов;  
обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, стимулировать 

достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с социальными партнерами школы; 

обеспечивать необходимые информационно-методических условия для реализации Программы и 

поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих процесс воспитания. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в школе, 

включает следующие направления: 

                                                             

2 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года – Развитие воспитания в 

системе образования предполагает… полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, 

социально-экономического профилей. 



гражданско-патриотическое; 

нравственное; 

познавательное; 

социально-коммуникативное; 

трудовое; 

здоровьесберегающее; 

эстетическое; 

воспитание семейных ценностей; 

правовое; 
экологическое; 

физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей. 

 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Школьный урок»3 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает 
эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать 

задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы учителя 

на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

– 1) планирует личностные результаты урока; 

– 2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 
3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности4, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе. 

– 4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

– При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 
1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному 

материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов5; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

                                                             

3 Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы (Рабочая программа воспитания). 

4 Не обязательно подвигов, т.е. героического поведения. 

5 ФГОС ООО, «портрет выпускника школы». 



отношения к другому человеку, его мнению6; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах7) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, 

формирование у обучающегосяпонимания важности опоры на свои силы); 

– 5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности8через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное отношение 

к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 

образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с тем, 
можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать изучение 

предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания, обучающихся возлагается, прежде всего, на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на 

уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный интерес. 

Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, формах 

деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские 

качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма 

работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и 
ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и 

парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и 

эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать возможности 

урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

                                                             

6 ФГОС ООО, пп. 4 п. 9 

7 ФГОС ООО, пп. 5. п. 9 

8 Обучение на высоком уровне трудности является, в частности, одним из принципов обучения в 

дидактической системе Л.В. Занкова. 



организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями в соответствии с 

положением «О классном руководстве» 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Разработка и реализация социальных проектов (разделить по возрастам) 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; 

Посещение театров, музеев, выставок 

Коллективное посещение спортивных соревнований 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций 
Организация праздников 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

Встречи с выпускниками 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, селу, родному краю 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе 

Проведение сюжетно-ролевых игр 

Проведение творческих конкурсов внутри класса 

Проведение спортивных соревнований 

Проведение краеведческой, поисковой работы 
Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками 

Создание актива класса (детского актива) 

Создание временных органов самоуправления 

Создание игровых форм самоуправления - модели детской республики, сказочной страны детства, 

города знатоков и т.п. 

Озеленение класса 

Организация работу экологических патрулей и тд. 



-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

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

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Данная работа строится в соответствии с положением «Об индивидуальной профилактической 

работе». 

профилактика асоциального поведения 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специальных программ 

профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков 

информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и 

заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное 
поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 
решить; 

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведенияобучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися 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-предметниками в классе: 

– регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

– проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

– привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

– привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

– Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания; 

– использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др.; 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 



– помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

– организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

– привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Профилактика» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика» 

включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование 

здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 

учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления:  
• программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

 • обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних: общей причиной подросткового суицида- является 

социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих 

ситуаций; 

 • приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения является 

первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 
условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

 • межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период 

детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних и образовательном учреждении;  

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию классных 

часов, круглых столов, мастер-классов;  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета;  

• заседание школьного ППК;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором ОДН, 
наркологом, представителями духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорового 

образа жизни; 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общий сбор учащихся по уровням образования 

Общий сбор обучающихся является формой непосредственного включения каждого обучающегося 

в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с организацией 

полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе.  

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсуждения 
предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал информирования 

обучающихся и учета их предложений по различным аспектам функционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или одной из ступеней образования, а также на 

уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет старшеклассников и Совет командиров 

Совет старшеклассников является выборным коллегиальным органом, создаваемым в целях учета 

мнения обучающихся по вопросам управления школой и при принятии школой локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 



В Совет старшеклассников входят представители 7-11 классов, избираемые на классных собраниях 

по норме 2 человека от каждого класса. В Совет командиров входят представители 7-11 кадетских классов, 

избираемые на классных собраниях.  

Совет старшеклассников и Совет командиров решает следующие вопросы: 

участие в планировании работы учреждения; 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего права и 

законные интересы обучающихся;  

планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с участием обучающихся; 
выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему требования к одежде 

обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, 

знакам отличия, и правила ее ношения;  

представление интересов коллектива обучающихся; 

создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; 

внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для коллектива 

обучающихся вопросам; 

рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося.  

в) Совет учащихся 1-4 классов 

г) Совет учащихся 5-11 классов  

д) Творческие советы дел 

Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, мероприятий. В 
зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут создаваться на уровне школы, ступени 

образования, параллели классов или отдельного класса. 

е) Совет каждого класса 

Механизмы участия максимального количества обучающихся в самоуправлении: 

право обучающегося выразить свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его 

интересы; 

право обучающегося быть заслушенным в ходе любого разбирательства;  

каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в органы детского самоуправления;  

вовлечение максимального количества обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

 
 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для индивида то, что 

ему нравится делать, в профессию. Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 



Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;   

на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», 
«Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами профессий, также в 

рамках внеурочной деятельности встреча с представителями различных видов профессий из числа родных 

обучающихся; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;   

экскурсии на предприятия села, района, города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;   

просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»; 

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей, в том числе и 
дистанционных, в средних специальных учебных заведениях и вузах;   

на базе пришкольных лагерей обучающиеся пробуют себя в роли вожатых, что помогает им 

самоопределиться в своей будущей профессии;   

совместное с педагогами, тьюторами, педагогами с тьюторской позицией  изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение про ориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;   

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии;   

освоение школьниками основ профессии в рамках различных профориентационных курсов и курсов 

внеурочной деятельности, а также курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования, в том числе через центр Точка роста; 

 подготовка обучающихся к выполнению группового и индивидуального проекта 

профориентационной направленности, участие обучающихся в учебных практических конференциях; 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профориентационный 

событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, являющий частью календарного 

плана воспитательной работы. 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями и общественными 

движениями: 
- Образовательный центр для одаренных детей «ТАУ» 

- Детский технопарк «Кванториум» 

- Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

- Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 

«Юнгвардия» 

- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «РДШ» 

- Межрегиональная тьюторсая ассоциация 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выражены её 

ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 

Для школьников 5-8 классов: 
«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также совершите свои первые 

профессиональные пробы» 

Для школьников 9-11 классов: 

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер»; 

Для взрослых участников системы профориентации: 

Для педагогов: 



«Изучайте передовой опыт и посещайте семинары, которые помогут выстроить правильный 

профориентационный маршрут для Вашего класса»; 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие траекторий развития Вашего ребенка»; 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной работы классов, 

через Программу развития класса.  

Реализуются профориентационные программы и проекты: 

Программа «Мой выбор» (профессиональное просвещение) 

проект «Смотри и пробуй» (профессиональные пробы); 
проект «ИОМ» (комплексный проект профориентационной работы для учащихся 9-11-х классов) 

программа «Юный кадет» 

организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд нашей семьи». 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в правильном 

выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

В школе созданы цифровой, естественнонаучный, технический и гуманитарный профили. Перечень 

профилей может меняться, исходя из запросов, обучающихся, родителей (законных представителей), 

появления новых востребованных профессий и специальностей.  

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 
б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных знаний в области 

семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают 

конкретные родители. Его содержание является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на 

острые, но типовые вопросы и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на оказание 

помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей, а не 

вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагоги-психологи, классные 
руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов – учителя-

предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий Совета родителей, Родительской общественной 

организации, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании материальных 

условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с родителями в 

коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей и 
обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в благоустройстве 

пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и развития 

детей предполагает повышение родительской компетентности9 по следующим тематическим направлениям: 

                                                             

9 В Стратегии развития воспитания в РФ в качестве одной из задач сформулирована необходимость 

обеспечения условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей. Указанный документ также предусматривает создание условий для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 
иным вопросам семейного воспитания.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. – мероприятие «Создание системы 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей». 

Одной из моделей дошкольного образования является модель «родительской эффективности». Согласно 

данной модели, основу дошкольного образования составляет содействие родителям в создании 

стимулирующей развитие обстановки в семье. 

Данное мероприятие согласуется также с ФГОС дошкольного образования. Согласно ФГОС, одним из 

условий успешной реализации программы дошкольного образования является поддержка родителей в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (пп. 8 п. 3.2.1 ФГОС дошкольного образования). 



кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростковый), 17-ти лет (юности);  

психические новообразования младшего школьника, подростка, старшеклассника; 

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к обучению в 

основной / старшей школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 
асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам). 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении школой 

обеспечивается также посредством следующих мер: 
создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; (через развивающие беседы) 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов через 

реализацию Программы развития класса.   

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях, 

возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

внедрение практики заполнения родителями карт наблюдений за развитием детей; 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  
расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в 

мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой, через конкурс «Я рядом» 

создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное обновление информации на 

таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

создание интернет-ресурса  с литературой, методическими материалами для родителей; 

проведение родительских дней, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе (Дни открытых 

дверей) 

 

Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместнопедагогическими работниками и обучающимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«Стена памяти» – проект, объединяющий учащихся, родителей, педагогов. 

«50 вопросов к профессионалу»- встреча с интересными людьми 

«50 вопросов к выпускникам» - встреча старшеклассников с выпускниками школы. 

«Дебаты» – проект, направленный на формирование умения аргументированно вести дебаты, 

навыков выступать публично 

«Мир вокруг нас» – образовательные поездки 
Проект «Школа- территория родительских инициатив» 

«Радуга добра» – благотворительный концерт, собранные средства идут на помощь детям, которым 

необходимо дорогостоящее лечение 

                                                                                                                                                                                                    

См. также подп. 9 п. 1.6 ФГОС дошк. обр. – стандарт направлен на решение следующих задач: обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



«Майский бал» 

«Снегурочка 2021» 

«Круто ты попал!» 

День героев Отечества 

Фестиваль снежных фигур 

Акция «Капля жизни» 

«Зеленая пятница» – экологическая акция по сбору макулатуры  

Фестиваль настольных игр  

Выездные уроки-экскурсии. 
Волонтерский проект «Равный равному» 

День улыбки 

День науки 

Профилактические акции  

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика КТД 

(коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участвовать? С кем 

вместе? Кому быть организатором?  

2) Коллективное планирование. На общем Совете старшеклассников, Родительском совете, 
Педагогическом совете заслушиваются и обсуждаются все варианты КТД. Один из вариантов отбирается 

для осуществления или на базе нескольких предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается 

орг группа из представителей каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Орг группа, опираясь на предложения первичных коллективов, 

разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет поручения между первичными 

коллективами, а затем руководит выполнением задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само 

проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем каждый 

первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем обязательно вносит свои 

предложения на будущее. 
6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление техпредложений, которые были 

высказаны на итоговом сборе. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 
города, страны;  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне школы: 
а) Разновозрастные сборы в начале и по окончании учебного года (кадетские, актива школы). 

Разновозрастные сборы могут, представляют собой как сборы на базе школы, так и ежегодные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел. 

б) Общешкольные праздники: 

День науки 
Прощание с букварем 

День самоуправления 

День смеха 

Новогодние представления и тд 

в) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники  

посвящение в пятиклассники 

посвящение в кадеты 



посвящение членов НОУ «Юный исследователь»  

посвящение в орден отличников и хорошистов 

г) Церемонии награждения по итогам года 

вручение школьной премии: 

 «Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников;  

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте;  

«Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве;  

«Добродей» – учащийся, который ярко проявил в добровольческом, волонтерском движении; 

"Наставник года" – педагогическим работникам; 
«Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, социальные партнеры); 

«Ученик года»  

«Я рядом» - конкурс родительских коллективов 

На уровне классов: 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых общешкольных дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных общешкольных 

ключевых дел; 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в общешкольных ключевых 

делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, добровольческие проекты, экологические 

проекты, художественно-творческие проекты, многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и 

т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения, обучающегося через индивидуальные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; 

формирование ИОМ каждого учащегося, на основе развивающих бесед с семьей.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
В школе действуют детские общественные объединения: 

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация; 

Общероссийская детская общественная организация "Малая академия наук «Интеллект будущего»; 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 

«Юнгвардия» 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные действия 

детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, формирования ценностных 

ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 
выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в соответствии с 

задачами детского общественного объединения; 

организацию общественно полезных дел; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение;  



клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом.  

Структура первичного отделения РДШ в школе: 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета 

В школе издается газета «Пером на коленке». Тематика газеты отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновременно в газете печатаются 

стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждой четверти учебного года. 

б) Страница совета обучающихся на официальном сайте школы в сети «Интернет». 
в) Школьное телевидение 

г) Школьное радио 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размещаются 

материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и востребованных 

рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, 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; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

школьное радио «Переменка» - разновозрастное объединение, состоящие из учеников основной и 

средней школы, а также педагогов школы, созданное с целью привлечения учащихся школы к активной 

общественной работе в роли радиожурналиста и радиоведущего для освещения событий, происходящих в 

школе и обществе.  

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школьных помещений: 

классов, школьных коридоров, актового зала– цветовой отделки, освещения и т.д.; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического 



осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

собучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума, 

продуктов проектных работ – набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися 

несложных и безопасных технических экспериментов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10 Модуль «Школа-территория здоровья» 
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения 

системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений. А систематичекая работа при этом будет направлена на:  

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;  

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении;  

 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

  формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Направления работы:  

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, секциях и кружках;  

 организация физкультминуток на уроках, динамических перемен;  

организация работы объединений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в рамках работы спортивного клуба «Старт»;  

 Дни здоровья; 

 проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни;  
организация наглядной агитации на стендах школы, разработка памяток и буклетов;  

профилактические беседы, встречи с представителями медицинских учреждений; 

рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»;  

 участие в спортивных конкурсах, соревнованиях, Школьном спортивном фестивале.  

Реализация системы двигательной активности учащихся как компонента воспитательной работы 

школы: 

организация динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне;  

 подвижные игры на перемене в начальной школе;  



 спортивный час в группе продленного дня;  

 уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

Организация правильного (здорового) питания: 

проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций по формированию правильного 

(здорового) питания  

 реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном питании»;  

 контроль за качеством питания и питьевым режимом; 

 проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций о необходимости правильного 

рационального питания школьника 
организация родительского контроля за организацией питания в школьной столовой. 

Организация работы по профилактике употребления ПАВ: 

тематические классные часы, направленные на формирование ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека;  

 регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами;  

 проведение дней здоровья; профилактической акции «Подросток», 

 участие в олимпиадах и конкурсах;  

 контроль за условиями проживания и воспитания в семьях «группы риска». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями): 

проведение родительских собраний и педагогических лекториев: «Распорядок дня и двигательный 
режим - школьника»; «Личная гигиена школьника»; «Воспитание правильной осанки у детей»; 

«Организация правильного питания ребенка в семье»; «Семейная профилактика проявления негативных 

привычек»; «Как преодолеть страхи»; «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними»; 

  индивидуальные консультации; 

 организация совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, экскурсий 

Функции работников школы, направленные на сохранение и укрепление физического, психического 

и нравственного здоровья: 

- администрация школы: обеспечение внедрения во все предметные области здоровьесозидающих 

образовательных технологий;  обеспечение оптимизации учебной нагрузки;  санитарно-гигиеническое 

обеспечение общей инфраструктуры общеобразовательного учреждения;  обеспечение оздоровительной 
инфраструктуры общеобразовательного учреждения;  создание условий для здорового питания в 

общеобразовательном учреждении;  организация единого мониторинга здоровья;  подготовка специалистов 

службы здоровья общеобразовательного учреждения и педагогического коллектива к построению здоровье 

созидающей среды; 

- классный руководитель: повышение уровня культуры здоровья, учащихся посредством различных 

моделей обучения и воспитания; повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни 

детей; разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных маршрутов; повышение 

квалификации в области здоровье созидающей деятельности; 

- социальный педагог: первичная профилактика наркозависимости и социально обусловленных 

заболеваний; социальная защита и помощь в укреплении семейных отношений; стимулирование и развитие 

социально значимой деятельности учащихся; 
- педагог-психолог: профилактика эмоционального неблагополучия детей и работников школы; 

психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ; психологическая адаптация детей на разных этапах образования; 

психологическое сопровождение учебного процесса; 

- учителя - предметники и педагоги дополнительного образования: обеспечение двигательной 

активности школьников в течение учебного дня; повышение уровня культуры здоровья учащихся, педагогов 

и сотрудников школы; поддержание здоровье сберегающей и развития здоровье созидающей 

образовательной среды повышение уровня культуры здоровья, учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания; повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни детей;  

–  

– 2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности: 
численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам; 

численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

школы10; 

доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую(волонтерскую) деятельностьi; 

                                                             

10 Приказ Росмолодежи от 03.04.2020 № 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального 

проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" 



доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (в реализации социальных 

проектов, программ и т.п.); 

доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, смотрах, 

фестивалях, форумах и т.п.); 

доля детей, в отношении которых прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение 

календарного года, в общей численности детей, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

численность/ доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихсяii 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числеiii: 

регионального уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 

количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного взыскания 
активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности 

численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления воспитательной 

деятельности 

выполнение плана воспитательной работы  

разнообразие форм воспитательной работы  

участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, проводимых в 

учреждении 

участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в коллегиальных 

органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе родителей (для учителя, 
воспитателя) 

привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и жителей 

микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, в 

мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой 

проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение родителей 

(лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических консультаций, психолого-

педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.) 

доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) учреждения, от общего числа 

опрошенных родителей (для учителя, воспитателя) 

 

2.3.5. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки качества 

воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления воспитательной 

деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по развитию 

дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников учреждения с 
учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и оснований 

выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между директором, заместителями директора, 

педагогом-организатором, руководителями структурных подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность школы; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 



повышение качества годового планирования воспитательной деятельности школы; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за условиями 

осуществления воспитательной деятельности представителей родительской общественности. 

 



2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план при получении начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО. Учебный план разработан на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Учреждения; в соответствии с требованиями ФГОС НОО; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утвержденным постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 ); 
Устава МБОУ «Ягульская СОШ», Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Ягульская СОШ». 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть УПШ составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 20%. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

– формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

– личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуется в учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

 

№п/п Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3
3 

Иностранный 
язык 

Формирование 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, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4

4 

Математика и  

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

5Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/


5 естествознание 

(Окружающий 

мир) 

России, истории,культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

6

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

6

7 

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к  окружающему миру. 

8

8 

Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

9

9 

Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и   укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) 

обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

При составлении учебного плана МБОУ «Ягульская СОШ» учтены основные подходы к реализации 

ФГОС НОО: системно-деятельностный, личностно-ориентированный, здоровьесберегающий. Основная 

форма организации образовательной деятельности - урок. С учетом специфики учебного предмета 

используются другие формы организации образовательной деятельности: экскурсия, практическая работа, 

выполнение учебных проектов и др. 
В учебном плане соблюдается соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, 80/20%.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение, 

что дает возможность развивать творческий потенциал личности учащихся и удовлетворить 

образовательные запросы и познавательные их интересы. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями обновленных ФГОС НОО приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» ООП НОО общеобразовательного учреждения. 

Урочная деятельность направлена на достижение учащимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) может осуществляться деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек (при наличии условий в ОО кадровых, 

материально-технических). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 3190 

часов. Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 

у учащихся 1-х  классов 21 час  

учащихся 2-4 классов 23часа.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (соотношение80/20). Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных 

требованиями обновлённых ФГОС НОО, реализуются в соответствии с разделом 2.1. ООП НОО МБОУ 



«Ягульская СОШ». МБОУ «Ягульская СОШ» самостоятельно выбирает виды деятельности по каждому 

учебному предмету. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах - 5 

часов; «Литературное чтение» в 1-3классах- 4часа,4 классе-3 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (русский язык) 

включает учебные предметы «Родной язык (или) государственный язык республики Российской 

Федерации» и «Литературное чтение на родном языке». В МБОУ «Ягульская СОШ» языком образования  

является русский язык, изучение родного русского языка и родной русской литературы  осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский язык», 

который изучается со 2 класса. На его изучение отведено по 2 часа в неделю во 2-4 классах. Часы, 

отведенные на изучение данного учебного предмета, позволяют усвоить курс иностранного языка при 

получении начального общего образования  в полном объеме.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика» и «Информатика». На изучение математики в 1-3 классах отведено 4 часа в неделю, а в 4-х 

классах – 3 часа. Учебный предмет «Информатика» в 4 классе введен за счет перераспределения часов 

внутри предметной области «Математика и информатика» обязательной части учебного плана. На его 

изучение в обязательной части учебного плана отведен 1 час.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». На его изучение в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю. 
Содержание учебного предмета дополнено темами краеведческой направленности, экологической и 

культурологической грамотности. Учащиеся  научатся соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, основы здорового образа жизни и безопасного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах (1 час в неделю в течение 

учебного года). Учебный предмет направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На их изучение отводится по 1 часу в неделю. Изучение предметной области 

«Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыка») направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 

Предметная область «Технология» в 1-4 классах в учебном плане представлена учебным предметом 

«Технология», на изучение которого отведен 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура»,  на изучение которого отводится 3 часа.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, формируется с учетом интересов 

учащихся, их родителей (законных представителей) и возможностей ОО. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки, использовано на углубление изучения отдельных 

учебных предметов, курсов, а так же на обеспечение различных интересов учащихся, в том числе 

этнокультурных. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, включены учебные курсы в 1-4-х 
классах по 1 часу в неделю: наименование курсов осуществляется на основе выбора родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

При формировании учебного плана для учащихся первых классов учтена  продолжительность 

учебного года - 33 учебные недели,  вторых-четвертых классов – 34 учебные недели; продолжительность 

каникул в течение учебного года - 30 календарных дней и в первых классах дополнительных недельных 

каникул в феврале - 7 дней, Режим работы начальной школы  МБОУ «Ягульская СОШ».- пятидневная 

учебная неделя для 1-4  классов.  

При составлении учебного плана МБОУ «Ягульская СОШ» учтены основные подходы к реализации 

ФГОС НОО: системно-деятельностный, личностно-ориентированный,  здоровьесберегающий. 

 

Учебный план (5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20 



литературное чтение  
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной языки (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

- - - - - 

Литературное чтение на 
(русском) родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 3 15 

Информатика    1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

3.2. Календарный учебный график  
Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. и ФГОС НОО (п. 32.3.) самостоятельно с учетом 

требований СанПин. 

При составлении календарного учебного графика учитываются система четвертей организации 

учебного года и режим работы для учащихся, утвержденный приказом директора МБОУ «Ягульская СОШ». 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день) 

Окончание учебного года – 31 августа 

Количество учебных недель: 1 классы – 33, 2-4 классы - 34,  

Продолжительность уроков 40 минут во 2-4-х классах, в 1 классе – 30 минут – I чеверть, 35- минут II 

четверть, в III и IV четверти по 40 минут. 

 

Количество недель по четвертям:  
 

 1 класс 2-4 

1 четверть 8 недель 8 недель 

2 четверть 7 недель 7 недель 

3 четверть 9 недель 10 недель 

4 четверть 8 недель 8 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул, включая и летние: 

2-4 классы – не менее 30 календарных дней (с целью профилактики переутомления в годовом 

календарном учебном плане учащихся предусмотрено чередование периодов учебного времени, сессий и 

каникул. Продолжительность каникул должна составляет не менее 7 календарных дней. Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20) 

1 классы – 36 календарных дней, дополнительные каникулы для учащихся 1 –х классов в феврале 

текущего учебного года 



Летние каникулы для 1-4 классов до 31 августа 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации по учебным предметам учебного плана во 2-4 классах: 

середина мая – начало июня, без прерывания образовательной деятельности. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Общий 

объем нагрузки в течение дня не превышает: для учащихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 

уроков за счет уроков физической культуры; для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

 

 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «Ягульская СОШ». План 
внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП НОО. 



Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащихся в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития личности, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, обще-интеллектуальное. Внеурочная 

деятельность тесно связана с созданием условий в ОО для развития творческих интересов учащихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Формы организации внеурочной деятельности определяет МБОУ «Ягульская СОШ». 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в формах 
как художественные, культурологические, филологические сообщества, школьный спортивный клуб и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, учебные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности используются возможности образовательной 

организации с целью развития УУД учащихся. Внеурочная деятельность осуществляется по типу 

оптимизационной модели (на основе оптимизации внутренних ресурсов ОО). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря. В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники образовательной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальный 

педагог, педагогпсихолог, педагоги дополнительного образования др.). Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в 
создании условий для содержательного единства учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 

рамках ООП НОО. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся  в соответствии с их выбором. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от урочных. Это 

проведение общественно-полезных практик, исследовательской и туристско-краеведческой деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, праздников, походов, посещений театров, музеев, 
проблемно-ценностное общение, художественное творчество, познавательно-игровая, спортивно-

оздоровительная деятельность и др.  

План внеурочной деятельности обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным приказом директора МБОУ «Ягульская СОШ». 

Перечень программ внеурочной деятельности МБОУ «Ягульская СОШ» 

Наименование 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 
Форма 

организации 

Кол-во 

часов в 

год 

Классы 

 

1 2

2 

3

3 

4

4 

Спортивно-

оздоровительное 

Чир-спорт 

кружок 34 

+

+ 

+ + + 

Летящий мяч кружок 34 +

+ 

+ + + 

Лыжные гонки 
кружок 34 

    

Общая физическая 

подготовка 

кружок 34     

Кожаный мяч 
кружок 34 

+

+ 

   

Духовно-

нравственное 

Театральная студия кружок 34 + + + + 

Золотые ручки Электив  34 +

+ 

+ + + 

Общекультурное  Историко-бытовой танец кружок 34 + + + + 

 Эстрадное пение кружок 34 +    



+ 

Социальное Проектная деятельность Внеурочное 

занятие 

34 + + + + 

 Строевая подготовка Внеурочное 
занятие 

34     

Обще-

интеллектуальное 

Королевская игра кружок 34  + + + 

 Пирография  кружок 34     

 Шахматы кружок 34 +   + 

Итого количество часов по классам   8 9 9 9 

 

Основные задачи реализации содержания конкретных программ приведены в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения, но 

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 10 часов в неделю по каждому году обучения. МБОУ «Ягульская СОШ» 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности и определяет чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП  НОО.  

Внеурочная деятельность осуществляется согласно Положения об организации внеурочной 
деятельности учащихся на уровнях начального общего, основного общего образования МБОУ «Ягульская 

СОШ». 

Внеурочная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья формируется из 

часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов 

в неделю на учащегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить 

не только в помещении МБОУ «Ягульская СОШ», но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (КСК Ягульский, Ягульская сельская библиотека, ФОК и др.). 

При организации внеурочной деятельности могут принимать участие все педагогические работники 
(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь, педагог-организатор, педагог дополнительного образования). Внеурочная деятельность тесно 

связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов  

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

 

3.4 Календарный план воспитательной работы школы 

 

Модуль/мес

яц 

Месячник безопасности Дата Отвественный Ступень 

     

Урочная 

деятельност

ь 

210 лет со дня Бородиснкого сражения 07.09.2022 ПО - история, литература 1- 11 кл 

 Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2022 ПО-русский язык 1-11 кл 

 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

17.09.2022 ПО- литература, физика 1-11 кл 

 205 лет со дня рождения писателя А.К. 

Толстого 

05.09.2022 ПО- литература, физика 1-11 кл 

Внеурочная 

деятельност

ь 

Программа "Разговор о важном"  еженедель

но 

классные руководители 1-11 класс 

 Программа "Школа возможностей"  2,4 

пятница 
месяца 

классные руководители 1-11 класс 



Классное 

руководство 

Классный час "Урок безопасности"  классные руководители 1-11 класс 

 Классный час "Организационный"  классные руководители 1-11 класс 

 Разработка и утверждение Программ 

развития класса 

01-

25.09.2022 

классные руководители 1-11 класс 

Основные 

школьные 

дела 

День знаний  01.09.2022 заместитель директора по ВР 

Бузилова В.А. 

1-11 класс 

 Акция "Капля жизни"  03.09.2022 педагог-организатор Кумаева 

М.А. 

1-11 класс 

 Акция "Зеленая пятница"  30.09.2022 педагог-организатор Кумаева 
М.А. 

1-11 класс 

 Сдача нормативов ВФСК ГТО (входной 

контроль) 

23.09.2022 классный руководитель  

Внешкольн

ые 

мероприяти

я 

Туристический слет  25.09.2022 родители 1б класса 1-11 класс 

 Районные соревнования «Мобильная спасательная 

группа" 

куратор кадетских классов 

Копотев С.В. 

кадетские 

классы  

 Соревнования ""Безопаснное колесо" 14-

30.09.2022 

руководитель ДО Филиппова Е.В.  

Организация 

предметно-

пространств

енной среды 

Публикация символики РФ,УР, 

художественных изображений и тд 

в течение 

месяца 

классные руководители 1-11 класс 

 Проведение церемонии 

поднятия(спуска) флага 

еженедель

но 

куратор кадетских классов 

Копотев С.В., педагог-

организатор Кумаева М.А.  

1-11 класс 

 Обновление тематических стендов по необходимости  

Взаимодейс

твие с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

Общешкольные/ классные 

организационные родительские 

собрания 

26.08.2022 заместитель директора по ВР 

Бузилова В.А. 

1-11 класс 

Самоуправл

ение 

Выбор актива класса  в течение 

месяца 

классные руководители 1-11 класс 

 Выбор актива школы  в течение 

месяца 

классные руководители 1-11 класс 

 Организация дежуртсва по школе  01.09.2022

-

09.09.2022 

заместитель директора по ВР 

Бузилова В.А. 

1-11 класс 

Профилакти

ка и 

безопасност
ь 

Тренинг "Первый раз в пятый класс"  15.09.2022

-

15.10.2022 

педагог-психолог Ильина А.Н. 5 классы 

 Оформление социального паспорта 

школы  

01.09.2022

-

15.09.2022 

классные руководители 1-11 класс 

 Заседание школьного ППК 4 неделя педагог-психолог Ильина А.Н. 1-9 класс 

 Подготовка и проведение СПТ  в течение 
месяца 

педагог-психолог Ильина А.Н. 7-11 класс 

 Безопасная дорога 27.09.2022 руководитель ДО Ффилиппова 

Е.В.  

2,5 класс 



 Всероссийский открытый урок ОБЖ 01.09.2022 учитель ОБЖ Копотев С.В. 1-11 класс 

 Акция "Маршрут школа-дом-школа" 

(оформление схем) 

12.09.2022

-

16.09.2022 

классные руководители 1-4 класс 

 Интерактивная викторина по 

безопасности "Своя игра" 

08.09.2022-20.09.2022  

Социальное 

партнертво 

Цирковое представление 08.09.2022 

г 

заместитель директора по 

безопасности Ичетевкин И.Д. 

1 классы 

Профориент

ация 

Реализация программы "Мой выбор"  еженедель

но 

Бузилова В.А. 8 классы 

 Презентация педагогов для выбора 

руководителя индивидуального проекта  

13.09.2022 руководитель тьюторской 

службыМорулева М.В. 

8 классы 

 Участие в сетевом проекте 

"ПРОЕКТОРИЯ" 

ежемесячн

о 

классные руководители 5-11 класс 

 День работников дошкольного 

образования 

27.09.2022 педагог-организатор Кумаева 

М.А. 

8-11 класс 

 День интернета 30.09.2022 руководитель ДО Степанов 
А.Д. 

5-7 класс 

 

– 3.5   Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

–  

3.3.1. Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП начального  общего образования 

- создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к учащимся и педагогическим 

работникам: обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и всего общества, воспитание учащихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального благополучия учащихся. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ «Ягульская СОШ» для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

учащимися; 
- формирования функциональной грамотности учащихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию; 

- выявления и развития способностей учащихся через урочную и внеурочную деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, включая общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а 

также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, ииных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего 

образования; 
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

-участия учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии социальной среды, а 

также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями учащихся и 

с учетом национальных и культурных особенностей Удмуртской республики-; 



- использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных 

технологий; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических работников;  

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды с.Ягул 

для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

- обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей Завьяловского 

района Удмуртской республики; 
- эффективного управления МБОУ «Ягульская СОШ» с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы НОО каждому учащемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде МБОУ «Ягульская СОШ». 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Ягульская СОШ» обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки 
результатов обучения. 

Учителя обеспечены техническими средствами обучения. Имеется необходимая материальная база 

школы: проекторы и ноутбуки, электронные образовательные ресурсы. 

В МБОУ «Ягульская СОШ» используется Российская онлайн-платформа «Учи.ру». У каждого 

ученика, родителя и учителя есть логин и пароль для работы в ЭР «Учи.ру». На цифровой образовательной 

платформе учителя размещают дополнительные задания,  комментарии, прикрепляют видеосюжеты, 

презентации по темам. Также педагоги применяют на уроках электронные образовательные ресурсы.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды МБОУ «Ягульская СОШ» 

обеспечивается, в том числе, посредством Интернет. В случае реализации программы начального общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий каждый учащийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к образовательной платформе 

МБОУ Ягульская СОШ платформа дистанционного обучения  «https://yagulschool.ru/». 

Это бесплатное цифровое пространство, которое позволяет проводить уроки и дополнительные 

занятия в дистанционном режиме. Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

санитарными правилами. 

Формирование функциональной грамотности осуществляется в урочной и внеурочной 

образовательной деятельности. Всвязи с обязательным обеспечением условий формирования 
функциональной грамотности и недостаточной готовностью кадров, в план непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров ОУ включены мероприятия по оценке и 

формированию функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций, в рамках внутриорганизационного обучения 

и организации обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) 

педагогов предметных объединений. Планируется пополнение школьной библиотеки учебными пособиями 

для работы на занятиях в школе. Используются демоверсии работ на сайтах: Сетевой комплекс 

информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг формирования 

функциональной грамотности учащихся» http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/, ФИПИ https://fipi.ru/, РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

 

3.5.2.Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
МБОУ «Ягульская СОШ» располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы начального общего образования в 

соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися результатов освоения  ООП НОО,  требования к которым 

установлены ФГОС НОО; 

2) соблюдение:  

– гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; 

– социально-бытовых условий для учащихся, включающих организацию питьевого режима и 

наличия оборудованных помещений для организации питания (наличие оборудованных гардеробов, 

https://yagulschool.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fipi.ru/
https://resh.edu.ru/


санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

– социально-бытовых условий для педагогических работников, оборудованных рабочих мест, 

помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;   

– соблюдение требований комплексной, пожарной безопасности  и электробезопасности; 

– соблюдение требований охраны труда; 

– соблюдение сроков и объемов текущего и косметического ремонта здания и сооружений, 

благоустройства территории. 

3) беспрепятственный доступ учащихся к объектам инфраструктуры ОО. 

Материально-техническая база МБОУ «Ягульская СОШ» соответствует требованиям. Организация  
образовательной деятельности осуществляется  в  условиях  классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Перечень 

материально-технического обеспечения ООП НОО на официальном сайте МБОУ «Ягульская СОШ» : 

http://ciur.ru/zav/zav_syag/default.aspx 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности учреждение обеспечено ростовой учебной с регулируемым наклоном столешницы, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано учебными кабинетами и кабинетом психолога и 

логопеда.   

Образовательная деятельность младших школьников осуществляется в 11 кабинетах начальных 

классов. Для проведения занятий внеурочной деятельностью имеется спортивный зал, актовый зал, 

оборудованная спртплощадка.  

Для проведения общешкольных мероприятий (собраний, дискуссий, презентаций, концертов) 
используется актовый зал, оснащенный современным оборудованием. Кабинеты педагога-психолога, 

педагога-логопеда оснащены необходимым оборудованием для занятий и  развития. 

В школе столовая на 96 посадочных мест, а также пищеблок для хранения и приготовления пищи, 

который обеспечен современным производственным оборудованием. Организация горячего питания в 1-4 

классах с 2020 года бесплатна для родителей. 

На 1 этаже школы расположен гардероб для учащихся. Первый этаж оснащен санузлами для 

девочек и мальчиков.  

Инфраструктура для укрепления здоровья и развития учащихся включает:  

1.  спортивный зал для проведения занятий, в котором имеются гимнастическая стенка, 

баскетбольные щиты с кольцами, все необходимое спортивное снаряжение. На территории 

образовательного учреждения имеется игровая зона и спортивные площадки. Спортивно-игровые площадки 
имеют твердое покрытие. Имеется полоса препятствий, беговая дорожка, площадка для сдачи норм ГТО, 

баскетбольная и волейбольные площадки. В школе есть тренажерный зал и стрелковый тир. 

2. Медицинское обслуживание организовано по договору с МУЗ «Завьяловская ЦРБ». 

Медицинский кабинет 
Медицинский кабинет расположен в здании детского сада. Кабинет оборудован для осмотров и 

прививок, оснащён медицинским оборудованием, приборами для измерения артериального давления и 

частоты пульса, стетоскопом, ростомерами, кистевыми динамометрами, электронными термометрами. В 

случаи экстренных ситуаций оказания первой медицинской помощи имеются аптечки для детских учебных 

учреждений, аптечки первой помощи работникам и противоожоговые аптечки. Процедурный кабинет в 

школе оснащен, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям, в которых хранятся 

вакцины и инъекции: медицинские столы с маркировкой по видам прививок, холодильник, оснащённый 
двумя термометрами, подведена вода. Площадь моечного отделения составляет 1,6 кв.м. Совместно с 

медицинскими работниками администрация и классные руководители осуществляют мониторинг состояния 

здоровья учащихся. 

Поликлиника, обслуживающая школу. 

Медицинское обслуживание осуществляется специалистами Ягульского ФАПа. Закрепленный за 

учреждением врач-педиатр проводит необходимые профилактические мероприятия.  

 

Территория школы благоустроена, защищена металлическим ограждением, имеет твердое 

асфальтовое покрытие. Территория озеленена, оборудованы места отдыха. Оборудован доступ для 

маломобильных групп населения.  

Пришкольная территория используется для проведения массовых мероприятий на открытом 

воздухе в учебное время, а также в период работы пришкольного летнего оздоровительного лагеря. 
В ОУ созданы условия, обеспечивающие безопасность пребывания учащихся и сотрудников: 

наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения. Систематически ведется рубрика 

на официальной сайте МБОУ «Ягульская СОШ» по комплексной безопасности. В учебных кабинетах 

имеются ПК для учителя, периферийное оборудование, проекторы, интерактивные доски, аудиосистемы. 

Учебно-методическая база учебных кабинетов начальных классов систематически пополняется (учебно-

наглядные пособия, а также за счет диагностических, иллюстративных материалов, видеоматериалов, 

фотоальбомов, макетов и т.п.) 

Инновационные средства обучения содержат: документ-камеру, сертифицированную программную 



часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное 

обеспечение; электронные образовательные ресурсы по предметным областям, которые пополняются 

ежегодно.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

МБОУ «Ягульская СОШ» осуществляется по форме, приведенной ниже в таблице: 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/им

еется 

в наличии 

1. 

Компоненты 
оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1.Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 
1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1.УМК «Школа России». 

1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы 1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4.Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства: 

1.2.5.Учебно-практическое оборудование 

1.2.6.Дидактические игры  

1.2.7.Оборудование (мебель) 

 

Имеются 

Имеются 
Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

2. 
Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1.Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2.Документация ОУ. 

2.3.Комплекты диагностических материалов 

2.4.Базы данных и программное обеспечение 

2.5.Материально-техническое оснащение 

Имеются 
 

 

Имеются 

Имеются 

Имеется 

Имеется   

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Програграммно-методическое обеспечение 

Компьютер, принтер 

Спортивное оборудование 

Спортивные снаряды 

Имеется   

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения являются требования 

ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020г. №1490,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

В случае введения ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции МБОУ «Ягульская СОШ» имеет необходимое количество рециркуляторов, санитайзеров, 
безконтактных термометров. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов при получении начального общего 

образования, осуществления самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

– включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– развитие личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

– получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 



– физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий (с использованием цифрового пианино с 

программным обеспечением); 

– занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, мобильного 

перекрестка для практических занятий по ППД в рекреационных помещениях, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

– планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
– обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами ОО. 

 

Учебно-методические условия реализации программы НОО: 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 
организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Учреждение обеспечено учебниками в соответствии с федеральным перечнем, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 
учебного плана ООП НОО; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО. 

Обновлён и пополнен библиотечный фонд, программно-информационное обеспечение 

образовательной деятельности. Имеется библиотека. В библиотеке установлено одно рабочее компьютерное 

место. 

Список учебников, используемых для реализации рабочих программ по всем учебным предметам на 

уровне начального общего образования, ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом 

совете, утверждается приказом МБОУ «Ягульская СОШ» и размещается на официальном сайте ОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР). 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, который включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические, и 

сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 

3.5.3.Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУ «Ягульская 

СОШ» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

учащихся; 
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности имеют 

следующие уровни сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Основными формами психолого-педагогического сопровождения является:  



– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с учащимся, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у учащихся ценности здоровья иб езопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержкау детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В МБОУ «Ягульская СОШ» работает школьный психолого-педагогический консилиум, который 

регламентирует свою деятельность Положением о школьном психолого-педагогическом консилиуме. 

По результатам психолого-педагогического обследования учащихся, испытывающих трудности в 

обучении и общении, даются рекомендации по организации образовательной деятельности с учётом 

психофизиологических особенностей учащихся, выявленных в процессе диагностики, при необходимости 
проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Школьным ППК проводятся мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательной деятельности, работа по оказанию квалифицированной психолого-педагогической помощи 

учащимся, родителям (законным представителям).  

Психолого-педагогические условия реализации обеспечивают: 

a) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений;  
б) вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

в) дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся осуществляется по уровням: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

В МБОУ «Ягульская СОШ» разработан план психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности. 

 

Описание кадровых условий реализации ООП включает: 
– характеристику укомплектованности образовательной организации; 

– описание уровня квалификации работников образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
МБОУ «Ягульская СОШ» укомплектована педагогическими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. Педагогический состав имеет необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

ООП НОО, вспомогательным персоналом, работниками пищеблока и медицинским работником.  

 

Наименование предмета/ должность 1-4 класс 

Начальные классы 21 

Английский язык 3 

Физическая культура 4 

Социальный педагог 0 

Педагог-психолог 2 

Педагог-логопед-дефектолог 3 

Заместители директора по УР 3 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по АХЧ 1 

всего 38 

 

Уровень образования, стаж работы, квалификация, преподаваемый предмет, сведения о курсах 

повышения квалификации педагогических работников МБОУ «Ягульская СОШ», реализующих ООП НОО 



представлена на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации. Руководство. 

Педагогический состав: http://ciur.ru/zav/zav_syag/default.aspx 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МБОУ 

«Ягульская СОШ». Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется в соответствии с порядком проведения аттестации 

педагогических работников, который устанавливается федеральным органом исполнительной власти. 
В сведениях о кадровом составе педагогических работников на официальном сайте  Учреждения 

ежегодно вносятся необходимые изменения и дополнения. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем один 

раз в три года.   

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала ОО является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, чем 

один раз в три года (приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276). В МБОУ 

«Ягульская СОШ» созданы условия для повышения квалификации педагогов через систему методической 
работы: тематические педагогические советы, МО, практические семинары, педагогические конференции, 

профессиональные конкурсы, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки, самообразование, курсы 

повышения квалификации (согласно плану-графику), консультации и семинары ИРО Удмуртской 

республики, вебинары и дистанционное обучение, участие в районном МО, проведение мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности, аттестация кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию. Основная задача данных мероприятий - освоение педагогами 

новой системы требований к условиям, результатам и оценке достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Для достижения результатов ООП в ходе её реализации осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности, педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Показатели и индикаторы разработаны ОО на основе планируемых результатов и в соответствии со 
спецификой ООП НОО. Они отражают динамику образовательных достижений учащихся при получении 

начального общего образования, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

волонтёрском движении.  

При оценке качества профессиональной деятельности педагогических работников ОО учитываются 

результаты освоения учебных программ, результаты промежуточной аттестации учащихся и независимой 

оценки качества (ВПР), участие в учебно-методической работе, распространение продуктивных 

педагогических практик; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководство 

их проектной деятельностью; результаты воспитательной работы, взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональный рост учителя: 

– обеспечение оптимального вхождения  педагогов в систему ценностей современного 

образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1) Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2) Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 

3) Конференции, семинары участников образовательных отношений и социальных партнёров 

ОО по реализации основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам освоения и 

требованиям ФГОС НОО. 

4) Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

цифровизации образования и применения дистанционных технологий. 



5) Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Реализация задач повышения квалификации осуществляется через систему методической работы, 

включающей: 

1) курсовую подготовку, переподготовку; 

2) участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным 

направлениям реализации ООП НОО; 

3) дистанционное образование по индивидуальным планам профессионального развития; 

4) участие в педагогических проектах разной направленности; 
5) создание и публикация методических материалов; 

6) конкурсы; участие в инновационной деятельности на разных уровнях. 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО МБОУ «Ягульская СОШ» обеспечивают: 

1) соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

2) возможность реализации требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

3) покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МБОУ «Ягульская СОШ» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников ОО на урочную и внеурочную деятельность. Формирование 

фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Свердловской области, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом ОО, устанавливающим положение об 

оплате труда работников. 

Фонд оплаты труда МБОУ «Ягульская СОШ» состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Значение стимулирующей части определяется ОО самостоятельно. 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают реализацию обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 
учебных дней в неделю. Объем поступления и расходования денежных средств определяется планом 

финансово-хозяйственной деятельности, который формируется на текущий финансовый год. В план ФХД 

включаются средства на оплату труда работников учреждения, на оплату коммунальных услуг, услуг по 

содержанию имущества, затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации, физической охраны и 

противопожарной безопасности, содержание прилегающих территорий в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, расходы на приобретение материальных запасов и основных средств, необходимых 

для осуществления учебного процесса и т.д.  

Финансирование образовательных программ осуществляется на основании Приказа управления 

образования администрации Завьяловского района «О порядке определения расчетных нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуги затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных 

учреждений» (с изменениями) 

МБОУ «Ягульская СОШ» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления дополнительных образовательных услуг на безвозмездной основе (спортивные секции), 

платных дополнительных образовательных услуг, целевых взносов и добровольных пожертвований.  

Электронный формат ООП НОО размещен на официальном сайте МБОУ «Ягульская СОШ» в 

разделе «Образование» - «Сведения о реализации образовательных программ»: 

http://ciur.ru/zav/zav_syag/default.aspx 

 

http://ciur.ru/zav/zav_syag/default.aspx


                                                             

i Приказ Росмолодежи от 03.04.2020 № 101 "Об утверждении методики расчета показателей федерального 

проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" 

ii Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

iii Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" 


