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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 1.1. Пояснительная записка.  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №10» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 
(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373, с 
изменениями), на основе анализа деятельности школы и с учетом возможностей, 
предоставляемых учебно-методическим комплектом, используемыми в МБОУ «СОШ №10».  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  
ООП НОО разработана на основе Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, а также образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений.  
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №10 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно – нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. Она представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
определенное направление деятельности МБОУ СОШ №10.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №10 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно 
– эпидемиологическими правилами и нормами.  
1.1.1. Цели реализации ООП НОО конкретизированные в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО. Цель реализации основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №10» — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение поставленной цели при 
разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 
программы начального общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач:  
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;  
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
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– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
выявление и развитие способностей обучающихся, 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 обучающихся, 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 обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города).  
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 
образовательных отношений образовательной организации.  
Основой концепции школы служат следующие принципы современного образования: − 
Принцип гуманизации предполагает «Гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье».  
− Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на 
психопедагогическое представление о «зоне ближайшего развития», он предполагает 
развертывание таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие 
творческой мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию 
умственной деятельности.  
− Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и способностей каждого 
ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания и 
развития учащегося, определение направлений повышения учебной мотивации и развитие 
познавательных интересов каждого ученика.  
− Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой принцип 
государственной политики, как «...общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников». 
− Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 
развития, обучения и воспитания, реализуется в создании сбалансированного образовательного 
пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования; 
адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования  
В основе реализации образовательной программы лежит системно - деятельностный 
подход, который предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
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на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; – переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  
– признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего;  
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
1.1.3. Общая характеристика ООП НОО.  
Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе 
ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную. Программа содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 
программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, внеурочная деятельность. Организация образовательной деятельности 
по основным образовательным программам начального общего образования основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 
основной образовательной программы начального общего образования.  
Образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в 
жизни ребенка, связанный:  
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  
— 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 ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;  
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– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;  
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности;  
– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности  
и рефлексивности;  
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно – оздоровительное). Организация занятий внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №10, 

которое предоставляет обучающимся возможность выбора большого спектра занятий, 
направленных на развитие школьников. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 
внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экскурсии, секции, конференции, диспуты, школьные объединения, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
социальное проектирование и т.д. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 
основной образовательной программы.  
Главная цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 
учащихся в школе и за ее пределами, проявление инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. Основными задачами организации 
внеурочной деятельности детей в МБОУ СОШ №10 являются:  
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности; • оказание помощи в поисках «себя»;  
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере  
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внеурочной деятельности;  
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;  
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; • развитие 
опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
• расширение рамок общения с социумом.  
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №10 направлена на достижение результатов освоения 
образовательной программы, в большей степени - на достижение личностных и 
метапредметных результатов. При организации внеурочной деятельности используются 
следующие формы организации занятий: экскурсии, кружковые занятия, круглые столы, 
конференции, соревнования.  
Специфика кадров МБОУ СОШ №10 определяется достаточным уровнем профессионализма, 
 инновационным  потенциалом,  ориентацией  на  успех  в профессиональной 
деятельности, в развитии творческого потенциала детей. 100 % учителей начальной школы 
имеют информационно-коммуникативные навыки для организации образовательного процесса 
в ИКТ-насыщенной среде.  
Материально-техническая база МБОУ «СОШ №10» в соответствии с требованиями для 
реализации ФГОС НОО.  
1.1.5. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС НОО.  
Форма получения образования - в образовательной организации. Обучение может быть 
организовано в следующих формах: очная, очно-заочная, заочная (ч.2.ст.17). Возможность 
освоения образовательных программ в различных формах предоставляется на всех уровнях 
общего образования. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
основной общеобразовательной программе определяется родителями (законными 
представителями), с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-

медикопедагогической комиссии и справки врачебной комиссии. Допускается сочетание 
различных форм обучения и форм получения образования, а также организация 
образовательного процесса по индивидуальному учебному плану и индивидуальное обучение 
на дому. Обучающиеся вправе на любом этапе по решению родителей (законных 
представителей) продолжить обучение в иной форме. Срок получения начального общего 
образования составляет четыре года.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  
образовательной программы начального общего образования в МБОУ «СОШ №10». 
1.2.1. Общие положения.  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  
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– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;  
- являются основой для разработки ООП НОО;  
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно - методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования.  
В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся 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.  
Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 
образовательной деятельности.  
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  
1.2.2. Структура планируемых результатов.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; – 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
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, обучающихся. С этой целью в 
структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.  
Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 
в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования.  
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников.  
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 
действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 
системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам ее освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, 
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться». Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых результатов этой 
группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,  
а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 
обучающихся»;  
– программ по всем учебным предметам.  
В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения 
всех обязательных учебных предметов при получении начального общего образования.  
Формирование универсальных учебных действий (личностные и матапредметные). В 
результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП НОО 

  У выпускника будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой задачи;  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;  
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;  
• ориентация в нравственном содержании и осмысление как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню;  
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;  
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
• установка на здоровый образ жизни;  
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
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Выпускник получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  
задач;  
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; • 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни;  
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП НОО  
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 
научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;  
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки;  
• адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  
• различать способ и результат действия;  
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок;  
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;  
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 
научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач;  
• строить речевые высказывания в устной и письменной форме;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов;  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии;  
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;  
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов  
ИКТ;  
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; • 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. Коммуникативные 
универсальные учебные действия Выпускник научится:  
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 
а что нет; • задавать вопросы;  
• контролировать действия партнёра;  
• использовать речь для регуляции своего действия;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников;  
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; • задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; • 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.  
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы.  
У   выпускников   будут развиты   такие   читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
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разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
 Выпускник научится:  
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
- определять тему и главную мысль текста;  
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака;  
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);  
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
- Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать  формальные  элементы  текста  (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации;  
- работать с несколькими источниками информации;  
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую;  
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; - 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; -

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
Работа с текстом: оценка информации 
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 Выпускник научится:  
-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; -оценивать 
содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте;  
-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;  
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 
- Выпускник получит возможность научиться:  
- сопоставлять различные точки зрения;  
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 
осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения.  
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях.  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов, для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в основной и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
- Выпускник научится: использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);  
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- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных  
 Выпускник научится:  
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 
использовать компьютерный перевод отдельных слов; - рисовать (создавать простые 
изображения) на графическом планшете; - сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:  
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  
- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;  
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
- заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится:  
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;  
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; создавать простые изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация);  
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- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;  
  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
 

 Выпускник получит возможность научиться:  
- представлять данные;  
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится:  
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов);  
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые     
алгоритмы)     в      несколько      действий,      строить      программы для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования - 

моделировать объекты и процессы реального мира.  
  

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и 
литературное чтение» на уровне начального общего образования Русский язык  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения, обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
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необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Выпускник на уровне начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного  
уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского и  
родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.  
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
языка на следующем уровне образования.  

Литературное чтение  
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор.  
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости.  
Младшие школьники будут учиться полноценно, воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться 
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности.  
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного 
к творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить, и использовать информацию для практической 
работы.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации;  
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения;  
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;  
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов);  
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 
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в явном виде; задавать вопросы по  содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы;  
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по  

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;  
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;  
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста;  
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов);  
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
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- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;  
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг 
детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:  
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;  
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- работать с тематическим каталогом;  
- работать с детской периодикой;  
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 
научится:  
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений  

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;  
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;  
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет);  
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится:  
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;  
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
 Выпускник получит возможность научиться:  
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;  
- -писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  
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- -создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  
- -создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями;  
- -работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма).  
  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования Родной 
язык  

Родной язык способствует формированию у младших школьников представлений о языке как 
средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 
самосознания. Изучение родного языка обеспечивает выпускникам возможность общаться с 
носителями языка; умение работать с информацией и использовать их для удовлетворения 
личных интересов и потребностей.  
В процессе общения формируются ценностные ориентиры и морально-этические нормы; 
происходит становление мировоззрения; закладывается база для гражданской идентичности.  
Цели обучения родному языку формулируются (согласно ФГОС НОО) исходя из ожидаемых 
результатов на трех уровнях – личностном, метапредметном и предметном. Вклад предмета 
«Родной язык» в достижение личностных результатов в процессе обучения в начальной школе 
выражается в следующем:  
-формирование представлений о родном языке как средстве познания окружающего мира;  
-формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка; -

формирование уважительного отношения к иному мнению, партнерам по общению, к членам 
семьи, учителю;  
-воспитание российской гражданской идентичности;  
-развитие самостоятельности, соблюдение социальных норм речи, что проявляется в 
моделируемых ситуациях в учебниках;  
-развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместной деятельности. 
Обучение родному языку способствует достижению метапредметных умений, составляющих 
основу умения учиться:  
- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 
характера, подбирать адекватные языковые средства в процессе общения;  
-планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения (время, число, лицо, принадлежность и др.);  
-владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями 
и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием);  
-слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою;  
-договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, например 

проектной;  
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-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  
-комплексно использовать разные компоненты учебного предмета «Родной язык», электронные 
материалы.  
Предметные результаты освоения младшими школьниками состоят в формировании 
коммуникативной компетенции в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 
говорении, чтении и письме), предусматривающей также развитие языковых навыков на 
заданном уровне и социокультурной компетенции. Предмет родной язык строится на основе 
дифференцированного обучения и учёта индивидуальных возможностей каждого ученика. 
Программа позволяет комплексно решать вопросы эмоционального, творческого, 
литературного и читательского развития школьника.  
Систематический курс представлен в программе следующими содержательными линиями:  
- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); - орфография и 
пунктуация; - развитие речи.  
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 
свою и оценивать родную речь, создавать собственные монологические  
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устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 
Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 
коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.  
Литературное чтение на родном языке  

Общие цели предмета (курса) для начального общего образования:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 
и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  
- формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 
полноценной жизни, развиваемых литературоведческим языком: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 
культуры, способности к преодолению трудностей;  
- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 
опыта младших школьников;  
- совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности.  
Программа по родной литературе составлена в соответствии с требованиями документов 
Федерального государственного образовательного стандарта к содержанию начального 
образования, в частности с учётом содержания и целей базовых программ. В системе предметов 
общеобразовательной школы курс родной литературы реализует познавательную и 
социокультурную цели:  
- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, специфика 

начального курса родной литературы заключается в его тесной интеграции с родным языком, 
эти два предмета представляют собой единый филологический курс; -социокультурная цель 
включает формирование:  
а) коммуникативной компетенции учащихся (формирование потребности в систематическом 
чтении произведений художественной литературы);  
б) навыка чтения, развитию восприятие литературного текста, формированию читательской 
самостоятельности.  
Задачи изучения литературного чтения на родном языке в начальной школе:  
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 
умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 
энциклопедиями;  
- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы—
формирование коммуникативной инициативы;  
- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся;  
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- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 
средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство 
слова с другими видами искусства; - развитие воображения, творческих способностей;  
- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 
переживания, знания и поступки;  
- обогащение представлений об окружающем мире;  
- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы.  
Курс литературного чтения на родном языке опирается на следующие виды деятельности по 
освоению художественных произведений:  осознанное, творческое чтение художественных 
произведений;  
-выразительное чтение художественного текста;  

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текса произведения;  
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  
 анализ произведений;  
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием);  выявление языковых средств художественной 
образности и определение их роли в раскрытии содержания произведения;  

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними.  
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с родным 
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 
филологических наук предмет изучения — слово как единица языка и речи, его 
функционирование в различных сферах, в том числе эстетическое содержание обоих курсов 
базируется на основе фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. Литературное чтение формирует коммуникативные умения и навыки, 
лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.  

Иностранный язык (английский)  
В результате  изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит основы 
уважительного отношения к чужой культуре, но и будет способствовать более глубокому 
осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации.  
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 
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и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность.  
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся:  

- сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция, 
 т.  е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 
его некоторых отличиях от родного языка;  
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами;  
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  
Коммуникативные умения  
Говорение  
Выпускник научится:  
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;  
- составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  персонажа;  
- рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; - составлять 
краткую характеристику персонажа; - кратко излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;  
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение  
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Выпускник научится:  
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. Письмо  
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец);  
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит 
возможность научиться:  
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
- заполнять простую анкету;  
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 
научится:  
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  
- списывать текст;  
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; -  отличать 
буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
- уточнять написание слова по словарю;  
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно).  
Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;  
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  
- соблюдать интонацию перечисления;  
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах);  
- читать изучаемые слова по транскрипции.  
Лексическая сторона речи Выпускник научится:  
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  
- оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в 
 соответствии  с коммуникативной задачей;  
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- узнавать простые словообразовательные элементы;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).  
Грамматическая сторона речи распознавать и употреблять в речи основные 
коммуникативные типы предложений;  
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 
множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 
в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны´х и пространственных отношений.  
- Выпускник получит возможность научиться:  
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
- использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 
предложения с конструкцией thereis/thereare;  

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
- оперировать в речи наречиям ивремени (yesterday, tomorrow,   never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Математика и информатика  
- В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;  
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- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;  
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. Числа и величины 
Выпускник научится:  
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  
 выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,  
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; - 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). Выпускник получит возможность 
научиться:  
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
Арифметические действия Выпускник научится:  
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком);  
– выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление 
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1);  
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться:  
– выполнять действия с величинами;  
– использовать  свойства  арифметических  действий  для  удобства  
вычислений;  
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия и др.). Работа с текстовыми задачами Выпускник 
научится:  
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– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 
с повседневной жизнью;  
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– решать задачи в 3—4 действия;  
– находить разные способы решения задачи. 
 Пространственные отношения Геометрические фигуры Выпускник научится:  
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на  
плоскости;  
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями  
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник  получит  возможность  научиться распознавать, различать  и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины Выпускник научится:  
- измерять длину отрезка;  
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;  
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
- Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

 Работа с информацией  Выпускник научится:  
- читать несложные готовые таблицы;  
- заполнять несложные готовые таблицы;  
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
- читать несложные готовые круговые диаграммы;  
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;  
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  
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- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;  
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 
светской этики.  
Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества;  
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 
обществе нравственных нормах и ценностях;  
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;  
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
РоссийскойФедерации; 
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- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;  
Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
Основы исламской культуры Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России;  
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;   
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное  
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования 

. Основы буддийской культуры Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;  
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

Основы иудейской культуры Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в истории возникновения 
иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России;  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  
Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  
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Основы светской этики  
Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  
-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;  
-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  
-получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;  
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-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
-получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений;  
-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
-В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Человек и природа Выпускник научится:  
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки;  
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;  
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 
на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;  
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;  
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить  
небольшие  презентации  по  результатам  наблюдений  и  опытов; – 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с  
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены;  
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  
Человек и общество Выпускник 
научится:  
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов;  
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;  
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;  
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;  
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
социума, этноса, страны;  
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 
и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;  
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– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.   
  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 
начального общего образования.  

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 
у обучающихся:  
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;  
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека;  
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 
и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность 
к преодолению трудностей, открытость миру,  
диалогичность;  
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 
дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:  
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;  
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
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воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности;  
-  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;  

-  смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится:  
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;  
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,  
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в  
пространстве;  
– использовать выразительные средства изобразительного  искусства:  
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;  
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной  
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учебнотворческой деятельности;  
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint.  
Значимые темы искусства.  
О чём говорит искусство?  
Выпускник научится:  
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности;  
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;  
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  
  

Музыка  
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 
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основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
пластическом интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений.  
В результате освоения программы у обучающихся 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 обучающиеся 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.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями.  
Предметные результаты освоения программы должны отражать:  
– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека;  
– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению;  
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  
В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 
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качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- исполнительских и творческих 
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 
обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 
музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.  
Слушание музыки Обучающийся:  
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 
вариаций, рондо.  
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования. Хоровое пение Обучающийся:  
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием.  
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 
певческое дыхание.  
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком.  
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения.  
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.  
Основы музыкальной грамоты  
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.  
Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.  
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. Интервалы в пределах октавы. 
Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 
аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  
6. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  
7. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться:  

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 
музицировать;  
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении  
заинтересовавших его музыкальных образов;  
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой 
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека).  
  

Технология  
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 
образования:  
– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;  
– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;  
– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- декоративных и других 
изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 
плана действий, мелкой моторики рук.  
Обучающиеся:  
– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  
– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения;  
– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию;  
– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами;  
– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.  
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание  
Выпускник научится:  
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;  
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической  
деятельности;  
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
– уважительно  относиться  к  труду  людей; 
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 
их;  
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). Технология ручной обработки 
материалов. Элементы графической грамоты Выпускник научится:  
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла);  
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
– отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  
последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей.  
Конструирование и моделирование Выпускник научится:  
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– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;  
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
– соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  
геометрических формах, с изображениями их развёрток;  
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 
 Практика работы на компьютере Выпускник научится:  
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); – пользоваться компьютером для поиска и 
воспроизведения необходимой информации;  
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 
с доступными способами её получения, хранения, переработки.  
  

Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)  
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  
Знания о физической культуре Выпускник научится:  
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;  
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).  
Выпускник получит возможность научиться:  
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– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.  
Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:  
– отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и  
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;  
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей, в том числе 
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,  
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности;  
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;  
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
Физическое совершенствование Выпускник научится:  
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия, в том числе упражнения к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).;  
– оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  
– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
– выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  
(перекладина, гимнастическое бревно);  
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объёма);  
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; – плавать, в том числе 
спортивными способами;  
– выполнять передвижения на лыжах.  
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1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  
1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 
развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 
за их результаты.  
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 
курса.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной(анонимной)информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.  
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Достижение опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений фиксируется 
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достижением опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 
развития.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в МБОУ «СОШ №10» разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  
  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования;  

  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;  

  использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);  

  использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Объектом оценки личностных результатов начального образования является:  

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе;  
-ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения  
«хорошего ученика» как пример для подражания;  
- сформированность 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;  
-сформированность 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;  
- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 
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и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  
- знание моральных норм и сформированность 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.  
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1 класс  1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, 

территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 
природа» и «Родина».  
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов семьи и друзей.  
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию 
школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать 
образ «хорошего ученика».  
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и 
переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.  
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в 
школе, дома, на улице, в общественных местах.  
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, 
произведениям искусства.  
7. Адекватно воспринимать оценку учителя.  

2 класс  1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский 
язык как средство общения. Принимать необходимость изучения русского 
языка гражданами России любой национальности.  
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей 
малой родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.  
3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  
4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в 
нравственной оценке собственных поступков.  
5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к 
природе, соблюдать правила экологической безопасности.  
6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным 
восприятием природы, произведения искусства.  
7. Признавать собственные ошибки.  

3 класс  1.  Воспринимать историкогеографический образ России (территория, 
границы, географические особенности, многонациональность, 
основные исторические события; государственная символика, 
праздники, права и обязанности гражданина.  

 
2.  Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию.  
 3.  Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к 

учению, активность при изучении нового материала.  
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 4.  Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в 
нравственном содержании собственных поступков и поступков других 
людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных 
народов. 5.  

 5.   Выполнять основные правила бережного отношения к природе, 
правила здорового образа жизни на основе знаний об организме 
человека.  

 6.  Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными 
видами искусства, наблюдениями за природой.  

 7.   Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 
товарищами, учителем  

4 класс  1.  Проявлять чувства сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 
осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. 
Собирать и изучать краеведческий материал (история и география 
края).  

 2.  Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и 
изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию.  

 3.   Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 
образовательный маршрут.  

 4.  Регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с 
 познанными моральными нормами и этическими требованиями. 
Испытывать симпатию, понимать чувства других людей и 
сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках.  

 5.  Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей 
среде, стремиться к сохранению живой природы.  

 6.  Проявлять  эстетическое  чувство  на  основе 
 знакомства  с художественной культурой.  

 7.   Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в 
учебе  

  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов):  
-оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;  
- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);  
-психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей). Внутренняя оценка.  
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 
(Портфолио). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его 
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мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный 
критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  
2. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):  
- сформированности внутренней позиции обучающегося;  
- ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
сформированность является также накопительной;  
- самооценки;  
- сформированность мотивации учебной деятельности.  
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности МБОУ СОШ №10. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой.  
Оценка метапредметных результатов предполагает собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.  
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 
с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 
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оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией.  
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. В 
качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:  

Класс  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1 класс  Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном.  
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом).  
4. В   сотрудничестве с учителем определять последовательность  
 изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 
листа».  
Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя).  
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 
схем.  
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям.  
6. Формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий (под руководством учителя)  

 

 Коммуникативные е УУД:  
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.  
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  

  3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре:  
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 
проблемы.  
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности.  
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2 класс  Регулятивные УУД:  
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.  
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  
5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия.  
6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ.  
7. Корректировать выполнение задания.  
8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения.  
Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание).  
2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. Формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках. 4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или 
прослушанное, составлять простой план.  
5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием.  
6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу.  
7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы.  
8. Выполнять задания по аналогии  
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 Коммуникативные е УУД:  
1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения.  
2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и 
научнопопулярных  книг,  понимать  прочитанное;  понимать 
 тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку.  
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на 
реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения.  
5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 
решению, работая в паре.  
6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи).  

3 класс  Регулятивные УУД:  
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выполнения заданий.  
2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью.  

  3. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  
4. Осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач.  
5. Осуществлять само- и взаимопроверку работ.  
6. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 7. 
Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе. 8. Осуществлять 
выбор под определѐнную задачу литературы, инструментов, приборов.  
9. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий  
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Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу. Я имею в виду работу 
с маршрутным листом и работу с проверочными заданиями.  
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 
будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые 
источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников в 
рамках проектной деятельности.(Формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий).  
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование словесной информации в условные модели и 
наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач.  
4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ.  
5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно- 

следственные связи (на доступном уровне).  
6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать 
разные  

 

 способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия  

Коммуникативные УУД:  
1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения.  
2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и 
научнопопулярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое.  
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения.  
5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 
деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая 
конечную цель. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в 
группе.  

4 класс  Регулятивные УУД:  
1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы и приѐмы действий, 
корректировать работу по ходу выполнения.  
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  2. Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные средства:  
справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 3.Осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль результатов.  
4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка.  
5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 
учитывать еѐ в работе над ошибками.  
6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее.  
7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради.  
8. Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими требованиями.  
9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными  

 Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание.  
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 
будет нужна для изучения незнакомого материала.  
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). Формировать начальный уровень культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий.  
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 
явления, факты; устанавливать закономерности и использовать их при 
выполнении заданий, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приѐмы, способы.  
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений. 6. Составлять сложный план текста.  
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
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  Коммуникативные е УУД:  
1. Владеть диалоговой формой речи.  
2. Читать   вслух   и   про себя тексты учебников, других 
художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций.  
4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 
уточняя непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  
5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к общему 
решению.  
6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 
свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять 
свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.  
7. Адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач.  
  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 
процедуры:  
- решение задач творческого и поискового характера;  
-проектная деятельность;  
- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения;  
- комплексные работы на межпредметной основе.  
Оценка метапредметных результатов в МБОУ «СОШ №10» проводится в ходе следующих 
процедур: в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на 
межпредметной основе. Оценка осуществляется (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В 
ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 
взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др. Оценка уровня сформированности ряда 
универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 
оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 
системой начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 
форме неперсонифицированных процедур.  
Оценка предметных результатов.  
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 
НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных, и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов  
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 
эффективно продвигаться в изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей.  
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике.  
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  
Действия с предметным содержанием— вторая важная составляющая предметных 
результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза 
и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 
разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 
выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 
звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 
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произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 
действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 
деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, способы обработки 
материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 
и др.).  
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем 
и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих 
предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  
  

 Формы контроля и учета  достижений обучающихся:  
Обязательные формы и методы  контроля: текущая аттестация, устный опрос, письменная 
самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая 
работа, изложение, доклад, творческая работа,  посещение уроков по программам наблюдения  
Промежуточная (триместр, год) аттестация: триместровые , годовые отметки по 
предметам; диагностическая работа , контрольная работ, комплексная метапредметная работа, 
диктанты, изложение, контроль техники чтения  
Урочная деятельность: анализ динамики текущей успеваемости, портфель достижений, 
анализ психолого-педагогических исследований;  
Внеурочная деятельность: участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в 
проектах и программах внеурочной деятельности, творческий отчет, портфель достижений, 
анализ психолого-педагогических исследований;  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы – Портфеля достижений.  
Формами представления образовательных результатов являются:  
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  
-устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  
-Портфель достижений;  
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- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  
Критериями оценивания являются:  
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС;  
-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  
В МБОУ «СОШ №10» используются следующие формы оценки:  
1. Безометочное обучение – 1 класс.  
2. Пятибалльная система – со второго класса.  
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.   
 Отметки выставляются по всем учебным предметам учебного плана (кроме учебного 
предметы «Основы религиозных культур и светской этики»), внеурочная деятельность 
осуществляется без балльного оценивания.  
Описание объекта оценки. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется 
отметкой только решение полноценной задачи. Оценка ученика определяется по 
универсальной шкале трѐх уровней успешности, переведѐнной в отметку по 5-балльной 
шкале.  
Процедура оценки. Оцениваются результаты – предметные и метапредметные. Учитель и 
ученик вместе определяют оценку и отметку. На уроке ученик сам оценивает свой результат 
выполнения  задания  по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, 
когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и 
отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. Критерии оценивания (три 
уровня успешности):  

Уровни успешности  5-балльная шкала  
Не   достигнут  базовый  уровень   

Не справляется с поставленной целью  
«1» при посторонней помощи не 
приступает к заданию, плохо  

Не   достигнут  базовый  уровень  Не 
решена типовая, много раз отработанная 
задача  

«2»ниже нормы, 
неудовлетв 
отрицательно  

Базовый уровень Решение типовой 
задачи, подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались отработанные 
умения и уже усвоенные знания  

«3» норма, зачѐт, удовлетворительно. 
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с посторонней 
помощью в какой-то момент решения)  
«4» хорошо. Полностью успешное 
решение (без ошибок и полностью 
самостоятельно)  

Повышенный  уровень  Решение 
нестандартной задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний по 
изучаемой в данный момент теме, либо 
уже усвоенные знания и умения, но в 
новой, непривычной ситуации  

«4» близко к отлично. Частично 
успешное решение (с незначительной 
ошибкой или с посторонней помощью в 
какой-то момент решения)  
«5» отлично. Полностью успешное 
решение (без ошибок и полностью 
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самостоятельно)  

 Максимальный  (необязательный) 
уровень  
Решение задачи по материалу, не 
изучавшемуся в классе, где потребовались 
либо самостоятельно 

добытые новые знания,  либо новые, 
самостоятельно усвоенные умения  

«5» Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какой-то 
момент  
«5 и 5» превосходно.  
Полностью успешное решение 
(без ошибок и полностью 
самостоятельно)  

  

Система оценки МБОУ «СОШ №10» ориентирована на стимулирование стремления 
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке  

Итоговая оценка выпускника  
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  
В школе проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.  
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки учитываются 
результаты накопленной оценки, полученной в ходе промежуточного оценивания. 
Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребенка, как исполнение им требований стандарта.  
Анализ достижений учащихся включает: текущую успеваемость обучающихся; динамику 
личных достижений учащегося в освоении предметных умений; активность и 
результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях; активность 
участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.  
Учебная грамотность как одна из ключевых компетентностей общего образования  
Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух уровней 
образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована только к 
окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к 
окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный 
субъект учебной деятельности, т.е. человек способный сам перед собой поставить новую 
учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся сможет решать 
большой круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их 
природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому другому субъекту за 
целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой источник 
информации, включая книгу, Интернет и т.п.) В ходе решения подобной задачи учащийся 
свободно использует такие учебные действия как моделирование, контроль и оценку. Умение 
учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром), но 
учебная грамотность не сводится только к умению учиться.  
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Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование контрольно-

оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта самостоятельность и может 
быть основным индивидуальным результатом начального образования. Именно эта «грань» 
учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения 
специально созданных задач. Остальные грани учебной грамотности (постановка новой 
задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной школы только в 
коллективных формах (малой группе, классе)  
  

1 класс  -  Производить контроль своих действий и результатом по заданному 
образцу;  

 -  производить самооценку и оценку действий другого человека на основе 
заданных критериев (параметров ); различать оценку личности от 
оценки действия;  

 -  сопоставлять свою оценку с оценкой педагога и определять свои 
предметные «дефициты»;  

 -  выполнять задание на основе заданного алгоритма (инструкции );  

 -  задавать «умный» вопрос взрослому или сверстнику;  

 -  отличать известное от неизвестного в специально созданной ситуации 
учителем;  

 -  указывать в недоопределенной ситуации, каких знаний и умений не 
хватает для успешного действия;  

 -  совместно с другими (в т.ч. с родителями) отбирать учебный материал и 
планировать его выполнение в ходе домашней самостоятельной работы.  

2 класс  -  Проводить  рефлексивный  контроль  выполнения  способа 
действия/средства;  

 -  определять критерии для оценки результатов деятельности и 
производить оценку; определять «дефицит» в знаниях и умениях по 
теме на основе оценки учителя;  

 
-  осуществлять отбор заданий для ликвидации «дефицита» и планировать 

их выполнения, определяя темп и сроки;  

 

-  определять границы собственного знания/незнания и осуществлять 
запрос на недостающую информацию (инициирование учебного 
взаимодействия со взрослым);  

 -  определять возможные ошибки при выполнении конкретного способа 
действия и вносить коррективы;  

 -  сравнивать свои сегодняшние и вчерашние достижения;  

 -  иметь собственную точку зрения и аргументировано ее отстаивать;  

 -  определять последовательность действий для решения предметной 
задачи, осуществлять простейшее планирование своей работы;  

 -  сопоставлять свою   оценку   с оценкой другого человека (учителя, 
одноклассника, родителей);  

 -  осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 
учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания  
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3 класс  -  Самостоятельно обнаруживать ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и условий задачи, и вносит коррективы;  

 -  самостоятельно без оценки учителя устанавливать собственный 
«дефицит» в предметных способах действия/средствах, соотнося его со 
схемой действия (т.е. только после выполненного задания);  

 -  определять причины своих и чужих ошибок и подбирать из 
предложенных заданий те, с помощью которых можно ликвидировать 
выявленные ошибки;  

 -  перед решением задачи может оценить свои возможности, однако при 
этом учитывает лишь факт – знает он решение или нет, а не 

возможность изменения известных ему способов действий;  
 -  высказывать предположения о неизвестном, предлагать способы 

проверки своих гипотез, инициировать поиск и пробы известных 
(неизвестных) способов действий/средств  

4 класс  -  На основе выявленных «дефицитов» в отдельных содержательных 
линиях учебного предмета может построить индивидуальный план 
(маршрут) по преодолению своих «дефицитов»;  

 -  может определить сам, к чему есть больший познавательный 
интерес, и подобрать себе индивидуальные задания для расширения 
своего познавательного интереса (избирательная «проба»)  

 -  может сам «регулировать» процесс учения без помощи взрослого; 
обращается для оценки другого только по запросу на внешнюю оценку;  

 -  может вступать в письменный диалог с другим человеком, обсуждая 
свои проблемы и достижения в учебе, делать необходимый запрос на 
необходимую помощь; индивидуально распознать новую задачу;  

 -  оформить и предъявить на внешнюю оценку свои достижения, 
обосновать эти достижения, а также сформулировать дальнейшие шаги 
по работе над остающимися проблемами и трудностями.  

  

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 
и не допускает сравнения его с другими детьми.  

№  Вид КОД  Время 
проведения  

Содержание  Формы и виды 
оценки  

1  Стартовая 
работа  

Начало сентября  Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает  «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний  

Фиксируется 
учителем отдельно 
задания актуального 
уровня и уровня 
ближайшего 
развития в 
пятибалльной шкале 
оценивания. 
Результаты работы 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
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младшего 
школьника.  

 

2  Диагности- 

ческая работа  
Проводится при 
изучении темы 
при освоении 
способов 
действия/средств 
в учебном 
предмете.  
Количество работ 
зависит от 
количества 
учебных задач  

Направлена на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи  

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой  
отдельной операции  
(0-1 балл) и также 
не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 

младшего 
школьника  

3  Самостоятельная 
работа  

  Направлена на 
возможную коррекцию 
результатов предыдущей 
темы обучения. Задания 
составляются на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2  
(расширенный) по 
основным предметным  
содержательным  

Учащийся сам 
оценивает все задания, 
которые он выполнил, 
проводит 
рефлексивную оценку 
своей работы: 
описывает объем 
выполненной работы; 
указывает достижения 
и трудности в данной 
работе; количественно 
в пятибалльной шкале 
оценивает уровень 
выполненной работы. 
Учитель проверяет и 
оценивает 
выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий 
и качество их 
выполнения. Далее 
ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя и 
определяется 
дальнейший шаг в 



•  

  

67  

  

самостоятельной 
работе учащихся.  

4  Проверочная 
работа  

Проводится 
после решения 
учебной задачи  

Проверяется уровень 
освоения учащимися 
предметных культурных 
способов/средств 
действия. Задания 
составляются на двух 
уровнях: 1 (базовый) и  
2 (повышенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям  

задания обязательны 
для выполнения. 
Учитель оценивает 
все задания по 
уровням (0-1 балл)  

5  Решение 
проектной 
задачи  

  

Проводится 2-3 

раза в год  

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей  

Экспертная оценка 
по специально 
созданным 
экспертным картам. 
По каждому 
критерию 0-1 балл  
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6  Итоговая 
проверочная 
работа  

Конец апреля, май Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку 
не только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания 
разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
повышенный), так и по 
уровню 
опосредствования 
(формальный,  
рефлексивный, 
ресурсный)  

Оценивание 
пятибалльное, 
отдельно по 
уровням. Сравнение 
результатов 
стартовой и 
итоговой работы.  

  

1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений.  
Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, 
понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 
содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребёнка.  
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений учащегося. Портфель достижений может быть 
отнесён к разряду индивидуальных оценок, ориентированных 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.).  
Портфель достижений — 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 обучающихся;  
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность;  
• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 
оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 
например при проведении аттестации педагогов.  

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 
так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 
цифровые, так и печатные формы);  
2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.  
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знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 
цифрового объекта или распечатки);  
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки).  
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются 

в форме «Портфолио».  
«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 
анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 
(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 
листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 
т.п.); а также соответствующих информационных материалов из внешних источников 
(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их 
анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся 
и дальнейшей коррекции процесса обучения.  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования.  
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  
–речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; –коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх 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 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 
овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 
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решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 
предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка  
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня.  
Педагогический совет МБОУ «СОШ № 10» на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.  
1.3.4. Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №10» начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой  оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы МБОУ «СОШ №10».  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 2.1. Программа развития универсальных учебных действий  
Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечить системный 
подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемого в МБОУ 
«СОШ № 10».  
Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; определить 
состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании 
предметных линий УМК, а также в завершенных линиях учебников по изобразительному 
искусству, технологии, физической культуре универсальные учебные действия и определить 
условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования содержит:  
- Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 
образования.  
- Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  
- Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся.  
- Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий.  
- Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий обучающихся.  
- Описание действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  
- Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности  
- Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.  
2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 
образования.  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:  
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии 
 культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
• формирование 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;  
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• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения коллектива и 
общества и стремления следовать им;  
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:  
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  
(планированию, контролю, оценке);  
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:  
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.  
 2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД.  
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Русский язык 
Родной язык  
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Математика  Окружающий мир, 
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этическая 
ориентац ия  



•  

  

73  

  

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

Познаватель- 

ные 
общеучебные  

моделирова 
ние (перевод 
устной речи 
в  

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и  

моделирование  
, выбор наиболее 
эффективных  

Широкий спектр 
источников 
информации  

  Письмен- 

ную)  
письменные 
высказывания  

способов решения 
задач  

  

Познаватель- 

ные 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  

Коммуника- 

тивные  
использование средств языка и речи для получения и передачи  
информации,  участие  в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся.  
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдо-логического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.  
В частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной (русский) 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 и 
родного 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. Работа с различными словарями формирует 
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начальный уровень культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 
действий.  
«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение и литературное чтение на родном языке — 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» и «Литературное 
чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 
действий:  
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов;  
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально действенной идентификации; – основ 
гражданской идентичности 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.  
«Иностранный язык» обеспечивает 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.  
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 
действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 
мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 
действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые 
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 
помощью творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий 
изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.  
«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, обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  
-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности 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;  



•  

  

76  

  

- 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 обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  
(рисунков, планов, схем, чертежей);  
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;  
- 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 овладения 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);  
- в области содержания предметного результата подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса (ГТО).  
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2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся.  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
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 
образовательной организации.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося 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.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации,  как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
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 обучающимися предметных знаний, формирования 
умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 
морального выбора.  
Функции универсальных учебных действий:  
– обеспечение возможностей обучающегося 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 обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 
числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  
- контроль в форме 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 обучающимся, учителем, другими обучающимися;  
- оценка — выделение и осознание обучающимся 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.  
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;  
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- 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 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 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;  



•  

  

80  

  

- 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 нормативновозрастного 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 определяются его отношениями 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 взрослого формируется представление о 
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.  
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание.  
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 
действий (коммуникативных, познавательных  и регулятивных) претерпевают 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, коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  
  

  

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

  

  

  

 

Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные УУД  Коммуникативные 
УУД  
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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. Участвовать 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. 
Участвовать в паре.   
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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. Самостоятельн
о 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: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.   

  

  
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 для 
выполнения задания.   
6. Находить 
необходимую информацию, 
как в учебнике, так и в 
словарях в учебнике.  
7. Наблюдать и 
делать самостоятельные  
простые выводы  
  

  

  
1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.   
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.   
4. Выполняя различные  
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).  
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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. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.   
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.   
4. Выполняя различные  
роли в группе, 
сотрудничать 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. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.   
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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 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.  

  

  
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.   
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  

  

  
1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки.  
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.   
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.   
4. Выполняя различные  
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 5. 
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 

правила речевого  
этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 7. 
Понимать точку зрения 
другого   
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  
Предвидеть последствия 
коллективных решений.  

  

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. Типовые задачи формирования 
универсальных учебных действий на основе УМК конструируются учителем на основании 
следующих общих подходов.  
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все предметные области УМК и внеурочную 
деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается единством структуры 
учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; 
единством подходов к организации учебной и внеурочной деятельности.  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  
Личностные универсальные учебные действия.  

4 

 

кл
ас
с 

 



•  

  

85  

  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и  
«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 
личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 
языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, 
знакомство с географическими особенностями России, основными историческими событиями, 
культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей 
граждан России). Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 
исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 
представление о трудовой предметно- преобразующей деятельности человека. Уникальная 
система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о 
моральных нормах, этических чувствах (вины, стыда, совести), моральной самооценке, 
развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, 
понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.  
Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 
отношения к природе и людям.  
С 1 класса идет формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д.  
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 
Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку 
результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку).  
В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому 
контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 
результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 
свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 
инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 
марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 
тренинговые и проверочные задания, разворот учебника) позволяет строить урок с учетом 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную 
деятельность так, что дети получают возможность учиться:  
- Принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии с 
ней;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- различать способ и результат действия;  
- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.  
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 
нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 
Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 
творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 
чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные 
положения своего сообщения. Сквозные линии заданий по математике направлены на 



•  

  

86  

  

системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов 
решения задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 
вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 
арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать 
задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. Задания 
по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 
объектов, их классификации. Включение учащихся в работу над проектами создаѐт 
благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет 
возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и 
возможностями. Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в 
творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в 
собственную деятельность.  
Коммуникативные универсальные учебные действия.  
Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает формирование 
коммуникативных действий учащихся. Особое внимание развитию речевой и языковой 
компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 
владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, 
использования информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 
слушать, читать, говорить, писать. Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в 
рамках концепции об изучении русского языка как родного на деятельностной системно-

коммуникативной основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения 
становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится 
более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для 
решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и 
других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и 
др. Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 
чувствам персонажей, сочувствия и симпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 
необходимых при общении с другими. Организация работы в паре и работа над 
коллективными проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных 
действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 
распределять роли, устанавливать очередность действий, находить общее решение  
С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 
мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 
вопросы.  
Учебники по всем предметным линиям УМК обеспечивают формирование информационной 
грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, 
рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 
существенной информации из различных источников. В первом классе, это в основном работа 
со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, 
комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 
источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться 
с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и 
картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение таблиц 
(схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- записи. 
Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 
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(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение 
информации и анализ еѐ достоверности, структурирование информации в соответствии с 
планом проекта, обработка информации и еѐ представление). В русском языке особую роль 
играет материал под значком «ключик». Особое внимание уделяется работе с научно-

популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 
художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации). Научно-популярные 
тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях 
и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 
необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.  
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно - деятельностного 
подхода, который предполагает:  
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  
-проблемно-диалогическую технологию,  
-технологию мини-исследования,  
-технологию организации проектной деятельности,  
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в 
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 
формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие 
позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 
регулятивных универсальных учебных действий. Особенности, основные направления и 
планируемые результаты учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
в рамках урочной и внеурочной деятельности  
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены 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. Обучающийся 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.  
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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 обучающихся 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 и оценивать 
познавательные 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.  
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира;  
- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  
- проблемнодиалогическую технологию,  
- технологию миниисследования,  
- технологию организации проектной деятельности,  
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- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 
линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность 
высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 
универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 
универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задачи), 
познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).  
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 
обсудить результаты и сделать вывод.  
В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в 
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 
формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять другие 
позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 
регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 
выполнению задания и др.).  
В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма организации 
внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее 
успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 
реальной самостоятельной деятельности учащихся.  
Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 
или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных 
метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 
достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации), так и познавательных 
универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть Интернет).  
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 
проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 
(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 
решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 
средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 
делу, людям, к результатам труда и др.  
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 
числе в форме портфеля достижений учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения 
вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. 
Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с 
тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации 
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качества, например, разборчивость письма, грамотность, способ действий и т.д.), 
способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио 
творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может 
отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 
образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.  
  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 
и пр.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 
на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены:  
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной  
деятельности);  
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного 
к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 
на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 
для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность 
формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться;  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 
логические и др.).  
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться.  
Таблица «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 
школе и основной школе.  

УУД  Результаты развития УУД 
(начальная школа)  

Значение для обучения (основная 
школа)  

Личностные действия 
смыслообразование – 

самоопределение 
Регулятивные действия  

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. Развитие основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ «знания 
и  
незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением.  

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия  

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности.  
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, 
воображения.  

Высокая успешность усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию.  

Коммуникативные, 
регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  
Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий  

Осознанность и критичность 
учебных действий  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 
по завершении начального обучения  
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение.   
Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 
действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  
Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 
– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приѐмы решения задач.  
Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать 
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и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. Условия, 
обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности. Учитель знает и понимает:  
- важность формирования универсальных учебных действий школьников; -сущность и 
виды универсальных учебных действий; - педагогические приемы и способы их 
формирования.  
Учитель умеет:  
-отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования  
УДД;  
-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  
-   

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.  

Система оценки в сфере УУД может включать 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.  
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  
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);  
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- 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 обучающегося – 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. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. Представленные формы и методы мониторинга носят 
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной 
организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей 
ситуации.  
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,  
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

В МБОУ «СОШ № 10» разработан план взаимодействия с учебными, 
социальными организациями с учетом своего расположения сформировавшихся связей. 

Социальные партнёры МБОУ СОШ № 10  

 МАУК "Центральная городская библиотека А. Аалто"  
 Библиотека "Выборгская городская детская библиотека"  
 Выставочный центр «Эрмитаж – Выборг»  
 Государственный театр драмы и кукол "Святая крепость"  
 Государственный музей "Выборгский замок"  
 Городской дом культуры  
 Муниципальный дворец культуры  
 Управление здравоохранения Выборгского Муниципального района  

 Выборгский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный  

  педагогический университет им. А.И. Герцена»  
 Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

  "Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина"  
  ГОУ СПО ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"  
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального  

 образования Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж».  
2.1.9. Условия , обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том  

числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
должны  обеспечить  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями, 
 включая формирование опыта проектно- исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. Требования к условиям включают:  
1) укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками. МБОУ 
«СОШ №10» укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками на  
100%.  
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2) уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации соответствует  требованиям  Единого  квалификационного 
 справочника  должностей руководителей , специалистов и служащих.  
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3) непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной  
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Все педагогические работники систематически повышают свой профессиональный 
уровень через прохождение курсов повышения квалификации и участие в различных 
педагогических конкурсах, семинарах, форумах и др. Педагогические кадры имеют  
необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной,  
  основной и средней школы;  
   педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 
ФГОС;  педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям  

  применения выбранной программы по УУД  
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в  

  соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  педагоги 
осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской  
 деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям  
  об условиях формирования УУД;  
   педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  наличие позиции 
тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения  

 обучающихся;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества  
  формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и нередко 
выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности предоставляет 
организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она предполагает 
умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, учитывать  
 позиции участников и др.  

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 
учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 
самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать  
 с другими детьми.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 
использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно 
дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек  
зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.  

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 
качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его способностей. 
Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но и ориентировка в 
эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной деятельности.  
 Совместная деятельность требует широкого спектра умений:  
•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели; •обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
•устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  
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 •устраивать эффективные групповые обсуждения; •обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия продуктивных  совместных решений;  

•чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей; •адекватно реагировать на нужды других.  

  Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. 
д.  

  Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими  
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции  
 других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 
как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на  
совместное выполнение задания.  

  Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 
нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 
самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 
младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например,  
 роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 
период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 
для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые  
 средства для их осуществления.  

  Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
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выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного  
эталона и т. д.  

  Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 
изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 
В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок,  
определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  Информационно-

методические условия реализации Программы ООО. В соответствии с требованиями 
Стандарта информационно-методические условия реализации Программы ООО 
обеспечиваются современной информационно-образовательной  средой. Основными 
элементами ИОС являются:  
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). Необходимое для использования ИКТ оборудование должно 
отвечать со- временным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  
 — в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности;  
— в исследовательской и проектной деятельности;  

—   при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  
  

  
2.2.  Рабочие программы учебных предметов Общие положения.  
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего  
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.  
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Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень 
сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 
сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной 
деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах 
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 
умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 
деятельности младших школьников.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной.  
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии:  
- с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  
  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 
получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
ФГОС НОО, является приложением к данной образовательной программе, и хранятся на 
бумажных и электронных носителях (на сайте МБОУ СОШ №10, у заместителя директора по 
УВР).   
2.3. Программа воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 
образования  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 
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педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 
воспитательной работе, старший вожатый и т.п.) наставники, могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 
свою школу воспитывающей организацией.  
  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» находится личностное развитие 
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 
программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  
  

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Процесс воспитания в МБОУ «Школа № 10» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации;  
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 
друг к другу;  
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей;  
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности.  
Основными традициями воспитания в МБОУ «Школа № 10»  являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, 
через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  
- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность;  
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции.  
  

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ.  
  

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Школа № 10»  – личностное 
развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений);  
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 
по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели.  
  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний:  

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого рода нормы и 
традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

  

    К наиболее важным из них относятся следующие:  
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 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, 
водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
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 чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает нормы поведения, 
правила вежливости, коммуникативные навыки. Воспитательная деятельность в школе младшего 
звена выполняет обучающую и развивающую функции, реализовывается преимущественно через 
внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, чтобы процесс был 
добровольным, а не принудительным.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  
  

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и  
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
  

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Учащимся будут интересны такие 
классные дела, которые служат активному самовыражению подростков и учитывают их 
интересы. Ребят привлекает возможность самим организовывать классные дела, принимать 
самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, внеклассные и 
общешкольные мероприятия, школьные органы самоуправления. Общение должно строиться в 
личностно-ориентированном ключе, он чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 
его повседневную жизнь.  

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

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел.  
  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 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. 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, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  



 

  

103  

  

- 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 педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  
  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 
сообществе;  
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности;  
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций;  
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 10) 
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными  
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представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  
  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников.  
  

2.3.3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле.  
  

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

  

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив.   
  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  
  

На внешкольном уровне:  
  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: - 
социально-благотворительная инициатива (акции в «Неделю добра») «Рождественский 
подарок». Обучающиеся школы, родительское сообщество и педагоги собирают подарки, 
готовят поздравления, пишут открытки. Ход мероприятия и его итоги освещаются на школьном 
сайте.   

- патриотическая акция  «Удели внимание, ветерану». За 5-11 классами закреплены 
ветераны ВОВ, труженики тыла. В течение года ребята вместе с классными 
руководителями навещают своих ветеранов, оказывают им посильную помощь.  

  

 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:  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы.  
- встречи учащихся, родителей с представителями КДН, ПДН, ГАИ ГИБДД в рамках  
профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 
наркотиков, нарушений ПДД и т.д.).  
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 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  
  

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих.  

- Торжественная линейка  «Первый звонок»;  
- Новогодние мероприятия: сказочное представление для 1-11х классов, веселая  
конкурсная программа для 5-8х классов, новогодний мероприятия для 9-11х классов;  
- День Памяти ;  
- Праздник мам;  
- Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая; - Торжественная линейка 
«Последний звонок»; - Выпускные вечера.  

На школьном уровне:  
  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. - День Учителя 
(поздравление учителей, концертная программа,        подготовленная обучающимися);  

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;  
- Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники,   

     8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,   
     «Последний звонок»  и др.;  

- Предметные недели.  
  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 
и развивающие школьную идентичность детей.  

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»;  
- « Посвящение в первоклассники» -  «Первый звонок»;  
- «Последний звонок».  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу:  

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;  
- общешкольное мероприятие с вручением грамот и благодарностей для 
обучающихся, педагогов и родителей « Олимп»  
- награждение на торжественной линейке «Последний звонок»             по итогам 
учебного года;  
- награждение на торжественной части  Выпускного вечера;   
- итоговые родительские собрания.  

  

На уровне классов:  
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 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 детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела.  
  

На индивидуальном уровне:  
  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,  
проведения и анализа ключевых дел;  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  при необходимости 
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.  

  

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство»  

  

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  
  

Работа с классным коллективом:  
  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,  

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  организация 
интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 
вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым  дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе.   

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 
и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

  

  



 

  

107  

  

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 детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить  
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
  

Индивидуальная работа с учащимися:  
  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.  
  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание  
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими  
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе.  
  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и  
интеграцию воспитательных влияний на школьников;  привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  привлечение учителей к 
участию в родительских собраниях класса для объединения  
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усилий в деле обучения и воспитания детей.  
  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о  

жизни класса в целом;  помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании  

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее  

острых проблем обучения и воспитания школьников;  создание и организация работы 
родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и обучения их детей;  привлечение членов семей школьников к 
организации и проведению дел класса;  организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований,  
направленных на сплочение семьи и школы.  
  

Модуль 2.3.3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах;  
  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения;  
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов. Познавательная деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности «Занимательная математика»,  «Основы предпринимательской деятельности»,  
«Физика в задачах и не только»», ЮИД «Дебаты на английском», « Проектная деятельность»,  
«Трудности русского языка», « Учение с увлечением», «Планета почемучек», 
«Программирование», «Юный волонтер» Технология быта» направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира.  
  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Черлидинг», «Бальные 
танцы», «Вокально-хоровая студия «Созвездие», « Основы фото и видео дела», «Начальная 
медицинская подготовка» создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
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формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  
  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Школа 
безопасности», «юный пожарный»», «Туризм», направленные на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  
  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 
«Баскетбол», «Волейбол» «Флорбол», «Бадминтон», «Настольный теннис», «Чирлидинг», « 
Строевая подготовка», «Юный спасатель» направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
  

  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Творческая мастерская», 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
  

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и 
 его  учениками, способствующих  позитивному  восприятию  учащимися 
 требований и просьб  учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;  
  

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

дисциплины и самоорганизации;  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию  детям  примеров 
 ответственного,  гражданского  поведения,  проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  применение   на   уроке   интерактивных   
форм   работы   учащихся:  интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой  
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
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классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  организация 
 шефства  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их 
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый 

 опыт сотрудничества и взаимной помощи;  инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.  

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление»  

  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

  

На уровне школы:  

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  
  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 
лидеров -    старост (дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой детско-молодежного объединения  и 

классных руководителей;  через деятельность выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 
творческих дел, штаб трудовых дел, штаб учебных  дел, штаб работы с младшими ребятами);  
  

  

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  через реализацию школьниками, взявшими 
на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 
за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  
  

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – «Юный спасатель» – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 
и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения.      

Основной целью создания и деятельности « Юный спасатель» является: поддержка детских 
и молодёжных инициатив. Основные направления работы: патриотическое, досуговое, медийное, 
ЗОЖ и добровольчество.   

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 
общественных объединениях»  (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов  т.п.);  участие членов волонтерского отряда детского общественного 
объединения,   в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 
окружения в целом.   

Модуль 2.3.3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества.   

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм  
деятельности:  
  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, цирк,   на 
предприятие, на выставку,  на природу;  литературные, исторические, биологические 
экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников по городу Выборгу, в города 
Ленинградской области   для углубленного изучения биографий проживавших здесь 
российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 
природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны;  регулярные сезонные 
экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их  
классными руководителями   профориентационные экскурсии учащихся :Центр 
тестирования,  День открытых дверей в учебные заведения города и ЛО, предприятия города.  

  

2.3.3.8. Модуль «Профориентация»  
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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;  

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение 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 
города, дающие школьникам начальные представления о  
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

  посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий , дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах, Центр тестирования,  День открытых дверей 
в в вузах СПб, участие в( WORLDSKILS RUSSIA)   "молодые профессионалы" открытых 
региональных чемпионатах  

  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети  
интернет: просмотр лекций, участие в мастер классах, посещение открытых уроков - 

онлайнуроки финансовой грамотности.  

 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 курсов по выбору,  
включенных в основную образовательную программу школы.  
  

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа».  
  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет учащихся и консультирующих их взрослых, целью 
которого является освещение (через школьные СМИ: школьный сайт,  школьная группа в ВК, в 
Инстаграмме) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных дел, 
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  школьный медиацентр – 

созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 
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школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров;  школьная 
интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 
деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 
могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  участие школьников в конкурсах 
школьных медиа.  
  

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметноэстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ  
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 
работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных общешкольных мероприятиях, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.);  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных  
категорий;  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми;  событийное  оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий  
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний  и 
т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики ( гимн школы, эмблема школы, логотип,  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;  
  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах.  
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2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями»  

  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
  

На групповом уровне:  
 Совет школы, общешкольный родительский комитет, совет трудового коллектива, 

педагогический совет,  участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей;  встречи родителей   с приглашенными специалистами: социальными 
работниками, врачами, инспекторами  ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, представителями прокуратуры 
по вопросам профилактики;  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее  
острых проблем обучения и воспитания школьников;  педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей, в ходе  
которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  информирование и 
взаимодействие с родителями посредством электронного журнала и  
школьного сайта.  
  

На индивидуальном уровне:  обращение к  специалистам  по запросу родителей для 
решения острых конфликтных  

ситуаций;  участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых 
 в  случае  

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных  
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий  
педагогов и родителей.  
  

2.3.4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  
Результаты деятельности школы не сводятся только к показателям обученности, т.е.  

традиционным знаниям, умениям, навыкам детей. Показателями успешной деятельности школы, 
в целом, сводятся к следующим пунктам:  

1. уровень обученности детей (от допустимого до продвинутого по каждому 
предмету);  
2. уровень развития детей:  

• психического (работа с детьми, часто пропускающими учебные занятия, с детьми 
«группы риска», детьми с ОВЗ);  
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• физического (проведение уроков физкультуры, спортивных секций, спортивных 
соревнований, физминуток, соблюдение здоровьесберегающих технологий);  
• интеллектуального (создание условий для работы с одаренными детьми, участие 
в интеллектуальных мероприятиях); • уровень духовно-нравственной 
воспитанности детей.   

  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются:  
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – так их как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности;  
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  
  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса  
могут быть следующие:   
  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  
  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.  
  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 
над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  
  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.  
  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, руководителем м.о. классных руководителей, активом детско-молодежного 
объединения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы.  
  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:       

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  
• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;   
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  
• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;   
• качеством существующего в школе ученического самоуправления;  
• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  
• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;    
• качеством профориентационной работы школы;   
• качеством работы школьных медиа;  

• качеством организации предметно-эстетической среды школы;  • качеством 
взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений.  

2.3.5. План воспитательной работы.  
 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

1-4 КЛАССЫ  
  

  

Ключевые общешкольные дела  
  

  

Дела  
  

Классы   
Ориентировочное 

время  
проведения  

  

Ответственные  
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Торжественная линейка «Первый 
звонок»  

1-4  1.09.20  Дудалева А.И. 
Покровская К.В.  

Неделя безопасности   
(профилактика ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, беседы, классные 
часы по ПДД, ОЖЗ)   
  

1-4  сентябрь  Зорин 
С.А.,Дудалева А.И. 
Классные  
руководители,  
  

Разработка   и рисование 
схемымаршрута из дома в школу 
«Мой безопасный путь»   

1-4  сентябрь  Классные руководители  

 

Учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания  

1-4  сентябрь  Учитель ОБЖ  
Классные руководители  

«Посвящение первоклассников в 
пешеходы».  

1  сентябрь  Покровская К.В., члены 
отряда ЮИД   

День Здоровья  1-4  Сентябрь, 
май  

Учителя физкультуры  

День учителя в школе: 
поздравление учителей,   
  

1-4  октябрь  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И.  
Покровская.  

Всероссийский урок «Экология  
и  
Энергосбережение» в рамках  
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #  
ВместеЯрче  

1-4  октябрь   Классные 
руководители   

Общешкольное родительское 
собрание   

1-4  октябрь  Классные руководители  

Всероссийская предметная 
олимпиада школьников  

4  сентябрь-октябрь  Классные руководители  

День матери  1-4  ноябрь  Классные руководители  
Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок, 
новогодние утренники  

1-4  декабрь  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И.  
Покровская.  

социально-благотворительная 
инициатива (акция)  
«Рождественский подарок». 
«Неделя добра»  

1-4  Декабрь-январь  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И.  
ПокровскаяК.В.  
Классные руководители  
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Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнования «А 
нука, мальчики!», «Веселые 
старты», поздравление 
учителеймужчин, пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества.  

1-4  февраль  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И. 
Покровская.Классные 
руководители 
Учителя физической 
культуры  
  

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, поздравление 
учителей-женщин, мам, бабушек, 
девочек, утренник  

1-4  март  Классные руководители 
Пашкова Т.Б.  
  

Участие в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах, 
викторинах  

1-4  В течение уч.года  Богдашкина Т.Н.  

Акции ПДД, ЗОЖ  1-4  В течение уч.года  Дудалева А.И.  
Участие в выставке 
детскоприкладного творчества  

1-4  апрель  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И.  
ПокровскаяК.В.  

 

   Классные  
руководители  

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Победы  

1-4  май  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И.  
ПокровскаяК.В. 
Классные  
руководители  

Торжественная линейка 
«Последний звонок»  

1-4  май  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И.  
ПокровскаяК.В. 
Классные  
руководители.  

Торжественное мероприятие 
«Выпускной»  

4  Май-июнь  Совет 
старшеклассников  
Дудалева А.И.  
ПокровскаяК.В. 
Классные  
руководители  
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Сдача норм «Готов к труду и 
обороне»  

1-4  В течение уч.года  Классные 
руководители, учителя 
физической культуры  

  

Курсы внеурочной деятельности   
  

 ФИО учителя  
Внеурочная 

деятельность 
ИТОГО:  

В том числе в классах:  
«Занимательная 

математика»  

« Учение с увлечением»,  
«Планета Почемучек»  

    1-4    
Авдеева Юлия Анатольевна  1  1  2  
Бекк Нина Петровна  1  1  2  
Ермакова Екатерина Федоровна  1  1  2  
Жандарова Ольга Викторовна  1  1  2  
Зверева Светлана Александровна 
(длительный больничный)       

Липатова Ксения Владимировна (на 
время длительного больничного 
Зверевой С.А.)  

1  1  2  

Калишина Ирина Александровна  1  1  2  
Киселева Ирина Игоревна  1  1  2  
Кулемичкина Людмила Николаевна  1  1  2  
Леонова Татьяна Валерьевна  1  1  2  
Матюшина Ирина Александровна  1  1  2  
Никулина Юлия Владимировна  1  1  2  
Попова Анастасия Викторовна  1  1  2  
Пюкко Наталья Валерьевна  1  1  2  
Синцова Татьяна Ивановна  1  1  2  
Черепова Анна Владимировна  3  1  2 «ЮИД»  
Чернова Ирина Ярославовна  1  1  2  
Четверикова Валентина Валериевна  1  1  2  

  

  

  

 

Самоуправление  
  

 

  

Дела, события, мероприятия  
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей.  

1-4  сентябрь  Классные 
руководители  

Работа в соответствии с 
обязанностями  

1-4  В течение года  Классные 
руководители  
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Отчет перед классом о 
проведенной работе  

1-4  май  Классные 
руководители  

  

Профориентация  
  

 

  

Дела, события, мероприятия  
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия 
профориентационной 
направленности в школе: 
беседы «Профессии моих 
родителей», викторина «Все 
профессии важны – выбирай на 
вкус!»  

1-4  январь  Классные 
руководители  

посещение страусиной фермы, 
производства  города 
 и предприятия.  

3-4  В теч.уч.года  Классные 
руководители  

  

Школьные медиа   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение написанных, 
придуманных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах  Вк  
школы,  

1-4  В течение года  Классные 
руководители  

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.  

1-4  В течение года  Классные 
руководители  

  

Детские общественные объединения   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения  

  

Ответственные  

Посильное участие в 
субботниках «Школьный двор»  

4  Октябрь,май  Классные 
руководители  

Акция по сбору макулатуры  1-4  В течение года  Классные   

   руководители  
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Благотворительная акция  
«Рождественский подарок» 
«Неделя добра»  

1-4  Декабрь-январь  Дудалева А.И. 
Классные 
руководители  

Посильное участие в 
мероприятиях и акциях 
школьного и городского 
уровня.  

3-4  В течение года  Совет 
старшеклассников 
Дудалева А.И.  
  

 

 

Экскурсии, походы   

  

  

Дела, события, мероприятия  
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения  

  

Ответственные  

Посещение выездных 
представлений театров в школе  

1-4  В течение года  Классные 
руководители   

Пешие прогулки или походы 
выходного дня  

1-4  В течение года  Классные 
руководители  

Экскурсия в школьные 
выставки «Страницы истории»  
, « Мадио, радио техника», « 
История МЧС города»     

1-4  В течение года  Классные 
руководители  

Экскурсии по гВыборгу и Ло  1-4  В течение года  Классные 
руководители  

Поездки в СПб  1-4  Декабрь-январь  Классные 
руководители  

Посещение музеев,  театров,  
цирка,      

1-4  В течение года    Классные 
руководители  

  

Организация предметно-эстетической среды   

  

  

Дела, события, мероприятия  
  

Классы   
Ориентировочное 
время  проведения  

  

Ответственные  

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам  

1-4  В течение года  Классные 
руководители  

Оформление классных уголков  1-4  В течение года  Классные 
руководители  
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Праздничное украшение 
кабинетов  

1-4  День знаний, День 
учителя, Новый 
год, День 
защитника  
Отечества и т.д.  

Классные 
руководители  

Конкурс «Новогодний 
коледоскоп» (сделай своими 
руками)     

1-4  декабрь  Классные 
руководители  

  

Работа с родителями  
  

  

Дела, события, мероприятия  
  

Классы   
Ориентировочное  
время  
проведения  

  

Ответственные  

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий  

1-4  В течение года  Классные 
руководители  

Общешкольные родительские 
собрания  

1-4  1 раз в четверть  Директор школы, 
классные 
руководители  

Классные родительские  
собрания  

1-4  По плану   Классные 
руководители  

Участие родителей в 
психолого-педагогическом 
консилиуме, в случае 
возникновения острых 
проблем, связанных с 
обучением и воспитанием 
конкретного ребенка  

1-4  По необходимости  Ренева О.В.  
Хомета С.А.  
Дектярева Т.В.  

Информирование и 
взаимодействие с родителями 
посредством электронного 
журнала и школьного сайта  

1-4  В течение года  Администрация 
школы  
  

Индивидуальные консультации  1-4  В течение года  Классные 
руководители  

Совместные с детьми походы, 
экскурсии.  

1-4  По плану классных 
руководителей  

Классные 
руководители  

Совет профилактики с  
неблагополучными  семьями  
по вопросам воспитания, 
обучения детей  

1-4  По плану Совета  Дектярева Т.В.  
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Встречи родителей   с 
приглашенными 
специалистами: социальными 
работниками, врачами,  
инспекторами  ПДН , ГАИ  
ГИБДД  

1-4  В течение года  Дектярева Т.В.  

 

 

   

 

Классное руководство   
 (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей)  
  

 

   

Школьный урок  
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)  

  

  

  

2.4. Программа коррекционной работы для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным  
компонентом основной образовательной программы школы.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без соз  дания специальных условий.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 
ОВЗ и МБОУ  «СОШ №10».  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним);учитывают особые образовательные потребности, 
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 
и успешной социализации.   

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указа 
нных лиц.  
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ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
следующие разделы:    

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 
общего образования;    

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования;    

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;    

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 
специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательной организации, других образовательных организаций и 
институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности;    

5) планируемые результаты коррекционной работы.  

2.4.1  . Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении  

 основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально -психологической адаптации личности ребенка.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
являются формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе.    

  Задачи программы:  
 выявить  особые  образовательные  потребности  детей  с  ОВЗ, 

 обусловленные особенностями  их  физического  и  (или)  психического 
 развития  и  оказание  им специализированной помощи при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;    определять 
оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 
 обучающимися  с  ОВЗ,  для  развития  их  личностных, 

 познавательных, коммуникативных способностей;  разработать  и  использовать 
 индивидуально-ориентированные  коррекционные  

образовательные программы, учебные планы для обучения школьников с ОВЗ с учетом  
 особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализовать  комплексное  психолого-медико-социального  сопровождение 
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-педагогического  консилиума 
 образовательной  

  



 

  

125  

  

 организации (ПМПк));  реализовать комплексные системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  обеспечить сетевое 
взаимодействие специалистов разного профиля в комплексной   работе  
 с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с  
 родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. Принципы 

программы коррекционной работы.  
  

• Преемственность: создание единого образовательного пространства при переходе от  
начального общего образования к основному общему образованию.  

• Системность: единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 
детей с  

ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих  
детей;  

• Непрерывность: оказание непрерывной помощи до полного решения проблемы или  
определения подхода к её решению.  

• Вариативность: создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. принцип 
обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена,  
 опоры на сохранные анализаторы;  

• Комплексность – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психологопедагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов  (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог 
и др.).  

• Рекомендательный характер оказания помощи: соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении  

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)  
образовательные учреждения, классы (группы).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного  
общего образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и  

 внеурочной, внеучебной).  
Характеристика содержания направлений коррекционной  

 работ Диагностическая работа включает:  
Педагог -   выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  
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психолог  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ограниченными возможностями здоровья;   проведение комплексной 
социально-психолого-педагогической диагностики  
  нарушений в психическом развитии обучающихся с ограниченными  
 возможностями здоровья;   определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с  
  ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных  
 возможностей;  

 изучение   развития   эмоционально-волевой,   познавательной,   личностных  
  особенностей обучающихся;  
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 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  

 ограниченными возможностями здоровья;  системный  разносторонний  контроль  
за  уровнем  и  динамикой  развития  
 ребёнка   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   детей-инвалидов  
(мониторинг динамики развития).  

Учитель-  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося  
 с  

предметн    ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, выявление его  
ик  

  

  

  

  резервных возможностей;   системный разносторонний контроль за 
уровнем и динамикой развития  
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг успешности  
  освоения   образовательных программ основного общего 
образования).  

Социальн   выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  
ый    ограниченными возможностями здоровья при освоении основной  
педагог/к    образовательной программы основного общего образования;  
лассный   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  
руководит    ребёнка;  
ель  

  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с  

 ограниченными возможностями здоровья;  

Педагог  
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития  
 ребёнка  

дополнит  
с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики  

  личностного  
ельного    и творческого развития, успешности освоения образовательных программ  
образован 
ия  

  основного общего образования).  
    

Медицинс   Определение группы здоровья, изучение социальной ситуации развития и  
кий    условий семейного воспитания ребёнка;  

работник  
  

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития  
 ребёнка   с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг состояния 

здоровья).  
 Коррекционно-развивающая работа включает:  

Педагог-   реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-  
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психолог  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях  
 образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями  
 здоровья с учётом особенностей психофизического развития;   выбор 
оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями  
  здоровья, детей-инвалидов коррекционных программ/методик, методов и  
 приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными  
 потребностями;   организацию и проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-  

  развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и  
 трудностей обучения коррекцию и развитие высших психических функций,  
 эмоционально-волевой, познавательной сферы;   развитие универсальных 
учебных действий в соответствии с требованиями  
  основного общего образования;   формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний;   развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников,  
  коммуникативной компетенции;   развитие компетенций, 
необходимых для продолжения образования и   профессионального 
самоопределения;  

 

  

  
  психологическое сопровождение ребёнка в случаях неблагоприятных условий  

 жизни при психотравмирующих обстоятельствах  
Учитель-   выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями  
предметни    здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в  
к    соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
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  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования;  
  формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях  

Социальн    обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным  
ый  образовательным программам социально-педагогической и других  

педагог/кл  
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных  

ассный  услуг;  
руководит    формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной  
ель  

  

  

  

  

  

  

  

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  
  расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к  

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  
  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников;  
  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и  
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

Педагог    выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями  
дополните  здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в  
льного  соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
образован    развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями  
ия  

  

  

основного общего образования;  
  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и  
профессионального самоопределения  

Консультативная работа включает:  

Педагог-  

  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным  
направлениям  

психолог  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов единых для всех участников образовательного процесса;  
  консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных  
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями  
здоровья, детей-инвалидов;  
  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;  
  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие  
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с  
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями  

Учитель -    выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению основной  

предметни  
образовательной программы с обучающимися с ограниченными возможностями  

к  
  

здоровья, детей-инвалидов единых для всех участников образовательного процесса  
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Соц.педаг    консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  
ог/класс.р  приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями  
уководите  здоровья, детей-инвалидов  

 

ль    

Педагог    консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие  
дополните  свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными  

льного  
возможностями здоровья, детей-инвалидов профессии, формы и места обучения  

образован  в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными  
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ия  способностями и психофизиологическими особенностями  
 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

Педагог-    информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с  
психолог  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников;  
  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение  
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),  
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных  
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей  
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья  

Учитель-    информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с  
логопед  

  

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников  

Социальн    информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с  
ый  особыми образовательными потребностями, их родителей (законных  
педагог/кл  представителей), педагогических работников;  
ассный    различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  

руководит  
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение  

ель  

  

  

  

  

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),  
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

Педагог    информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с  
ДО  

  

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников  

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной  

 образовательной программы основного общего образования  

Механизмом реализации коррекционной работы на этапе основного общего образования 
является взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля  

 в образовательном процессе.  
 Этапы реализации программы . Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-  

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

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым  

  образовательным потребностям ребёнка.  
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями  
  здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ №10» создана служба комплексного психолого-

медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-

социальная  

 помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей  
(законных представителей). Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 
социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами школы. Одним из 
условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 
специалистов при участии педагогов МБОУ «СОШ №10» представителей администрации и  

 родителей (законных представителей). 
Содержанием работы является:  
Социальный   осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,  
педагог/  развитию и социальной защите личности в образовательной среде и по  

классный  

месту жительства обучающихся, выступает посредником между личностью 
обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами  

руководитель  
  

различных социальных служб, ведомств и административных органов.  
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Педагог-психолог  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в  
развитии на первичном уровне осуществляется школьным ПМПК, на 

муниципальном ПМПК, которые на основе комплексной диагностики 
определяют образовательный маршрут и специальные условия обучения  
и воспитания, оказывает консультационные услугу - оказание помощи 
личности в ее самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных 
жизненных условиях, формировании ценностномотивационной  
сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 
устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 
саморазвитию в форме индивидуальных и групповых консультаций 
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), организует и 
проводит коррекционные, развивающие мероприятия.  

 Консультирование осуществляется с использованием современных технологий 
психоконсультативной практики  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности Коррекционная работа в МБОУ «СОШ  

  №10» реализуется во всех организационных формах деятельности образовательной 
организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и  внеучебной (внеурочной 
деятельности). Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками  
 осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с педагог-психологм 
по  индивидуально ориентированным коррекционным программам.  
 Во   внеучебной   внеурочной   деятельности   коррекционная   работа   осуществляется   по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественноэстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие  

 школьников с ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 
педагогами и  
 специалистами школы.  

При  реализации  содержания  коррекционной  работы распределены зоны  ответственности 
специалистами.  Обсуждения  проводятся  на  ПМПк   
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между  учителями  и образовательной организации, 
методических объединениях и др.  

Участники  
  

Обязанности  
  

1  

  

2  

  

Руководитель ППК –  

– организует работу ППК. определяет его повестку дня и состав учащихся,  

заместитель  которые обсуждаются или приглашаются на заседание;  
директора по УВР  
  

  

  

  

– формирует состав участников для очередного заседания;  
– координирует связи ППК с участниками образовательного процесса, 
структурными подразделениями школы;  
– контролирует выполнение рекомендаций ППК.  
  

Педагог-психолог  
  

  

  

  

  

  

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 
работы ППК;  
– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 
готовит аналитические материалы:  
– формулирует предварительные выводы и гипотезы;  
– формирует предварительные рекомендации.  
  

Учителя  
  

  

– дают развернутую педагогическую характеристику учеников; – 

формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации.  
  

  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих  
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и др.) и педагога-песихолога внутри школы; в сетевом 
взаимодействии с образовательными организациями. МБОУ «СОШ №10» взаимодействует по  
 вопросам коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в области 
коррекционной педагогики, медицины: ВК МБУЗ «ВДГБ», ЦРБ, комитет образования 
администрации  Выборгского района, ЦДиК.  

  Взаимодействие включает в себя :  комплексность в определении и решении 
проблем обучающегося, предоставлении ему   специализированной 

квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных  
  сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

  Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,  
определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут  определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
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предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и  
др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и  
 конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 
предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 
опыта решения проблем  и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
по  
 каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 
обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его  
 портфеля достижений.  

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 
общего  образования  

 

 

3.1. Учебный план основного общего образования МБОУ « СОШ №10» 

с учетом «ступенчатого» режима обучения  (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Январь-май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/51 

Литературное чтение 2/34 

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/8 

Литературное чтение на  
родном языке 

0,5/8 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - 

 

 

Математика и информатика Математика  4/68 

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/34 

Искусство  Музыка  1/17 
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ИЗО 1/17 

Технология  Технология 1/17 

Физическая культура Физическая культура 2/34 

 Итого  17/288 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2/34 

 Литературное чтение 1/17 

Физическая культура Ритмика 1/17 

 Итого  4/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе 

21 

Всего за период 356 

Всего за год 33/640 

 

 

 

Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования  в соответствии с   ФГОС НОО 

(5-дневная учебная неделя) МБОУ «СОШ №10» на  2020-2021учебный год 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

           

Классы 

Количество часов в неделю Формы 
промежуточной 

аттестации 2  

а,б,в.г 

3  

а,б,в.г 

4  

а,б,в.г 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 Диктант 

Литературное 
чтение 

2/68 

 

2/68 2/68 6/204 Работа с текстом 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

 

Диагностическая 
работа 

Литературное 
чтение на 
родном языке  

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

 

Контрольное 
чтение, ответы 

на вопросы 

Иностранный язык Английский 
язык 

2/68 2/68 2/68 6/204 Диагностическая 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика 4/136 4/136 3/102 11/374 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 Проектная 
работа 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Модуль : 
«Основы 
православной 
культуры» 

- - 1/34 1/34 Творческая 
работа 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая 
работа 

Изобразитель
ное искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая 
работа 
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Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования  в соответствии с   ФГОС НОО 

(5-дневная учебная неделя) МБОУ «СОШ №10» на  2020-2021учебный год 

 

 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая 
работа 

Физическая 
культура   

Физическая 
культура 

2/68 2/68 2/68 6/204 Выполнение 
контрольных 
нормативов, 

освобожденные 
учащиеся выполняют 

тест 

         Итого 19/646 19/646 19/646 57/1938  

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 
язык 

2/68 2/68 1/34 5/170  

Литературн
ое чтение 

1/34 1/34 1/34 3/102  

Математика и 
информатика 

Математика 0 0 1/34 1/34  

Физическая культура   Ритмика 1/34 1/34  2/68  

Физическая 
культура   

  1/34 1/34  

        Итого 4/136 4/136 4/136 12/408  

Предельно допустимая  аудиторная  
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе                               

23/782 

 

23/782 23/782 69/2346 

 

 

Всего за 3 года обучения 2346  

Количество часов за 4 года 
обучения класса 

 2986 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

           

Классы 

Количество часов в неделю Формы 
промежуточной 

аттестации 2  

 

3  

 

4  

 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 Диктант 

Литературное 
чтение 

2/68 

 

2/68 2/68 6/204 Работа с текстом 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

 

Диагностическая 
работа 

Литературное 
чтение на 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

 

Контрольное 
чтение, ответы 
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Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» - нормативно-правовой акт,  
являющийся одним из основных механизмов реализации образовательной программы.  
  

Учебный план дает возможность образовательному учреждению определиться в своей 
образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, определить приоритетные 
направления в образовательной подготовке обучающихся, а также для определения соответствующих 
объемов финансирования образовательной деятельности общеобразовательного учреждения.  
  

родном языке  на вопросы 

Иностранный язык Английский 
язык 

2/68 2/68 2/68 6/204 Диагностическая 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика 4/136 4/136 3/102 11/374 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 Проектная 
работа 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Модуль : 
«Основы 
православной 
культуры» 

- - 1/34 1/34 Творческая 
работа 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая 
работа 

Изобразитель
ное искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая 
работа 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 Творческая 
работа 

Физическая 
культура   

Физическая 
культура 

2/68 2/68 2/68 6/204 Выполнение 
контрольных 
нормативов, 

освобожденные 
учащиеся выполняют 

тест 

         Итого 19/646 19/646 19/646 57/1938  

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский 
язык 

2/68 2/68 1/34 5/170  

Литературн
ое чтение 

1/34 1/34 1/34 3/102  

Математика и 
информатика 

Математика 0 0 1/34 1/34  

Физическая культура   Ритмика 1/34 1/34  2/68  

Физическая 
культура   

  1/34 1/34  

        Итого 4/136 4/136 4/136 12/408  

Предельно допустимая  аудиторная  
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе                               

23/782 

 

23/782 23/782 69/2346 

 

 

Всего за 3 года обучения 2346  

Количество часов за 4 года 
обучения класса 

 2986 
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Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
10» являются:  
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года  
  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577).  
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
года № 1015.  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 (в ред. 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 года) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 года № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих впуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».  
 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 23.08.2018 года 
№ 19-15393/2018 «Об изучении второго иностранного языка на уровне общего образования».  
 Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 24.08.2018 № 
1915444/2018 «Об изучении русского языка как родного языка».  
 Письмо Минобрнауки от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изменениях предметных областей: «основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  
 Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
21.10.2015 года № 2636-р «О разработке и апробации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в системе образования Ленинградской области».  
 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2020 – 2021 учебном году.  
 Устав ОО  
 Лицензия ОО  

Учебный план составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения.  

Принципы построения учебного плана: дифференциация и вариативность.  
В учебном плане устанавливается соотношение обязательной части учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования – 70% и части, формируемой участниками 
образовательных отношений – 30%, от общего объема учебной нагрузки на весь уровень обучения.  

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
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  3.1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 10» План внеурочной 
деятельности является организационным механизмом реализации  
  основной образовательной программы основного общего образования.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 
сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 
и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые 
стандарты второго поколения происходит совершенствование  
  внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности основного общего образования создает условия для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной  культур.  
План способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 
которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой  
  воспитательный эффект.  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.  
  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 
обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, а также на достижение 
воспитательных результатов: приобретение учащимися социального опыта; формирование 
положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками  
 опыта самостоятельного общественного действия.  
Внеурочная деятельность обучающихся (далее – внеурочная деятельность) – специально 
организованная деятельность обучающихся классов, представляющая собой неотъемлемую часть  
образовательного процесса в МБОУ «СОШ №10», отличная от урочной системы обучения.  
План внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 10» рассчитан на 34 недели в 1-4 классах. 
Учебные занятия проводятся в учебные дни во второй половине дня. Продолжительность учебных 
занятий в рамках деятельности образовательного учреждения составляет 45 минут, в режиме 
учреждений дополнительного образования продолжительность занятий также составляет  45 
минут.  
МБОУ «СОШ № 10» использует интеграционную модель внеурочной деятельности,  которая 
включает в себя:  

- использование системы дополнительного образования МБОУ «СОШ № 10» для 
реализации внеурочной деятельности по направлениям развития личности:  Духовно – 

нравственное;  
   Физкультурно – спортивное;  
 Оздоровительное;  
   Социальное;  
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 Общеинтеллектуальное;  
   общекультурное  

- в период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы и образовательных  
 организаций дополнительного образования детей.  
Организация экскурсий и посещение мероприятий, организуемых и проводимых библиотекой А. 
Аалто, центром «Эрмитаж-Выборг», театром «Святая крепость», музеем  «Выборгский замок», 
парком «Монрепо», музеями и театрами С.-Петербурга и др.  
  Формы организации внеурочной деятельности:  
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 10» организуется в таких формах, как: кружки, 
художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 
работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные и естественнонаучные практики, 
военнопатриотические объединения, клубные заседания, круглые столы, диспуты, школьные 
научные  

- общества, олимпиады, соревнования, экскурсионный туризм, экспедиции и другие 
формы,  отличные от урочной.  
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом  

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  
Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 
обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 
секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 
работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть 
у учащихся организаторские, творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную  
 роль в духовном развитии подростков.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не  более 1750 ч 
за 5 лет обучения.  
Цели организации внеурочной деятельности основного общего образования: - обеспечение 
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных  
 особенностей. Задачи внеурочной 
деятельности:  
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.  
- Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  
- Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  
 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и  
 настойчивости в достижении результата.  

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.  
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- Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 
различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

- Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  
- Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.  
- Организация информационной поддержки учащихся.  
- Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

  Принципы организации внеурочной деятельности  

- Целенаправленное добровольное использование ребенком свободного от уроков времени дл 
 я полноценного развития своих потенциальных возможностей.  

  -Свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы.  
-Особые взаимоотношения ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, индивидуальный 
подход к ребенку).    

-Внедрение инновационных форм и методов, способствующих формированию интеллектуальных, 
творческих способностей и приоритетных качеств социально ориентированной личности 
учащегося.    

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используютя возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 
внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен, летних школ.    

  Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ  
СОШ №10 заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 
и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного 
учреждения.    
При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 
школы, классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог, педагогипсихолог, 
библиотекарь.    

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.    

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 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 обучающихся в 
соответствии с их выбором.   Условия организации внеурочной деятельности:  
Для успешной организации внеурочной деятельности необходимо выполнение ряда условий:  

- конкретное планирование деятельности,  
- кадровое обеспечение,  
- методическое обеспечение,  
- материально-техническое обеспечение.  
- информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  
 Задачи       Мероприятия      

Создать систему информирования  Оформление информационного стенда    
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учащихся,  родителей  и  педагогов  о  
Родительские собрания      

возможности  участия  в Сайт школы        

мероприятиях города и школы.  
Школьная  
газета        

Создать систему информирования  
Размещение материалов на информационных стендах.  

родителей о возможности занятий во  Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и  
внеурочное время.     

        

        

обучения.        

Оформление  расписания  работы  кружков, 
факультативов, спортивных секций.Сайт школы  

Создать систему информирования  Размещение   копий   благодарностей   и   грамот   на  
учащихся и взрослых о достижениях  информационных стендах      

учащихся 

.        

        

Оформление стенда «Наши достижения».  Размещение на 
сайте школы.     

Продолжить   работу   над  сайтом Работа над созданием сайта учащимися.   
школы в  
Интернете.      

        

        

Курсы  компьютерной  грамотности  для  педагогов.  
Работа над созданием сайта педагогами.   
Размещение мобильной информации на сайте школы.  

  

  Кадровое обеспечение для реализации внеурочной деятельности:  
- укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими,  

 руководящими и иными работниками;  
- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников школы;  
- непрерывность профессионального развития педагогических работников   школы. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:  
  Задачи    Мероприятия      

Подготовка  педагогических Индивидуальныесобеседованияспреподавателями-  

кадров  к  работе  с  учащимися  предметниками  и  руководителями  кружков,  готовыми  к  
по внеурочной деятельности  деятельности в данном направлении.    

Повышение  методического
Семинары  с  психологами,  социальными  и   медицинскими  

уровн 

я  всех  участников работниками, специалистами внешкольных учреждений.  
воспитательного процесса  
      

      

Семинары-практикумы  в  методических  объединениях  с целью 
обмена передовым опытом, накопленным в школе.  
Проведение семинаров по реализуемым программам.  

Обеспечение  комфортных Изыскать  возможности  материального  поощрения 
условий для работы педагогов  руководителей кружков, клубов, спортивных секций.  
Активизировать  вовлеченность  

Организация и проведение общешкольных мероприятий.  
работников культуры в систему  

Годовое  планирование  воспитательной  работы  с  учетом  
общешкольных мероприятий  возможностей педагогов.      

Научно-методическое обеспечение и мониторинг занятости учащихся во внеурочное время.  
- методические пособия,  
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- интернет-ресурсы,  
- мультимедийный блок.  

Создать банк методических  Систематизация авторских разработок педагогов.  
разработок, дел школы,  Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого  
мероприятий, событий  взаимодействия.  
Разработать систему  Диагностика запросов учащихся на организации досуга.  

диагностической работы  
Диагностика возможностей  школы и внешкольных учреждений по  

педагога-психолога по  организации свободного времени учащихся.  
вопросам досуговой  Информирование педагогического коллектива о результатах  
деятельности учащихся.  
  

диагностики.  
  

Разработать систему  Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и  
мероприятий,  внеурочной  деятельности педагога.  
обеспечивающую повышение  

Провести педагогические советы и заседания МО с участием  
методического уровня 
педагогов.  

специалистов внешкольных учреждений.  
  

Создать банк методической  Приобретение методической литературы и ее постоянное  
литературы по организации  обновление. Систематизация методической литературы.  
досуга учащихся.  
  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием 
имеющейся методической литературы.  

Материально-техническое обеспечение:  
- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,  
- материалы для оформления и творчества детей,  
- наличие канцелярских принадлежностей,  
- аудиоматериалы и видеотехника,  
- компьютеры,  
- телевизор,  
- проектор,  
- интерактивная доска,  
- экран и др.  

На содержание внеурочной деятельности оказали влияние следующие факторы:  
Традиции школы. Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.  
  Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.  

  Механизмы реализации внеурочной деятельности  

Механизм реализации основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы 
педагогов образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности в МБОУ 
«СОШ №10» и консолидации деятельности всех субьектов учебно-воспитательного  процесса в 
школе.    

Организационное сопровождение осуществляет администрация МБОУ «СОШ №10».    

Исполнителями являются заместитель директора по учебно- воспитательной работе, руководители,   
педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники, педагоги дополнительного 
образования, классные руководители.  
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дополнительного образования, которые осуществляют следующие функции:  
- разрабатывают целевые программы внеурочной деятельности;  
- обеспечивают реализацию данных программ внеурочной деятельности;  -  осуществляют 

мониторинг внедрения целевых программ и анализ внеурочной  -  деятельности в школе.  
Администрация образовательного учреждения осуществляет руководство процессом внеурочной 
работы в пределах своих полномочий и объединяют свои усилия для обеспечения  
 эффективного функционирования системы внеурочной работы в целом.  
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности  ребёнка:  
-физкультурно-спортивное;  

- оздоровительное;  
  -духовно-нравственному;  
-социальному;  
-общекультурному;  
  -общеинтеллектуальному. 
 Организационная модель реализации внеурочной деятельности.  
  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в МБОУ  
«СОШ № 10» сформирована оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность осуществляется через:  
-дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения  
(внутришкольная система дополнительного образования);  
-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений  
культуры и спорта;  
Оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности опирается на использование всех 
внутренних ресурсов школы (учителя, социальный педагог, психолог), потенциала  
 внутришкольного дополнительного образования.  
Все разделы реализуемы в школе образовательных программ и курсов внеурочной  деятельности 
построены по модульному принципу и имеют одинаковую структуру.  

  Характеристика внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность представлена в школе по итогам запросов родителей (законных  
представителей) учащихся , в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
  В связи с запросами участниками образовательных отношений модули могут варьироваться.  

  Уровни результатов внеурочной деятельности  

   

Первый  
 уровень      

        

Второй  
уровень  

      

Третий уровень  

  

понимае Школьник знает и т  
Школьник    ценитШкольник  самостоятельно

общественную жизнь      

        

общественную жизнь  
    

общественно 

действует  в  й жизни 
     

Приобретение школьником социальных  
Формирование  

позитивныхПолучение  
школьником опыта 
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знаний  (об общественных нормах,  
оботношений   школьников   
ксамостоятельного  социального 

устройстве общества,  о социальнобазовым ценностям обществадействия.    одобряемы 

х  и  неодобряемых(человек,  семья, Отечество,     формахповедения  в  обществе  и  
т.п.),природа,  мир,  знание,  труд,     понимание  социальной  реальности  икультура).   

      повседневной жизни.                

        

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является  
Портфолио.    

В процессе реализации внеурочной деятельности произойдет:  
- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  
- улучшение психологической и социальной комфортности в  едином воспитательном 
пространстве;  
- укрепление здоровья воспитанников;  
- развитие творческой активности каждого ребёнка;  - укрепление связи между семьёй и школой.  

  Учитель и родители как участники образовательных отношений:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы 
жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в  
 воспитании и образовании детей разного возраста.  
Задачами сотрудничества являются:  
- усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
- гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
- развитие у школьников опыта формального и неформального общения со  взрослыми;  
- освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  
- оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно  - воспитательной 
работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 
деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям  (содержание 
сотворчества):  
- непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной  
 внеурочной работы с детьми;  
- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  
- исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях;  
- оказание  помощи  школе  в  ремонте  и  оборудовании  помещений  для  внеурочных  занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной  
  организации данных занятий.  
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования на базе  
МБОУ «СОШ №10»  

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 
программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку  действий. 
Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  
- организация работы с кадрами;  

- организация работы с ученическим коллективом;  
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- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными  партнёрами;  
- мониторинг эффективности инновационных процессов.  
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения  
мониторинговых исследований, диагностики учащихся, педагогов, родителей.  
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 
распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной  
 деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  
  рост социальной активности учащихся;  

  рост мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения учащимися 
таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных  и 
 исследовательских  компетентностей,  креативных  и  организационных  
 способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение в личностном развитии, усвоении 
гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень  
 воспитанности);   удовлетворенность учащихся и  родителей 
жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга:  
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления  

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.  
5. Вовлечённость учащихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе  

школы, так и вне ОУ;  
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах  

различного уровня  
Календарный учебный график Календарный учебный график в МБОУ «СОШ №10» составляется 
ежегодно, принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ №10», утверждается приказом. При его 
составлении учитываются мнение участников образовательных отношений, региональные и 
этнокультурные традици  и.  
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: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 
учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения аттестации. В 
графике предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул 
(Приложение №2).  
  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО    

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового  
 развития обучающихся.  
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Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу  
основного общего образования, условия должны: • соответствовать требованиям Стандарта; 
•обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  
•учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы  
участников образовательного процесса в основном общем образовании;  
•предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов  
социума.  
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы  
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических,  
информационно-методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и  
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования школы;  
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
• систему оценки условий.  
Система условий реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ №10» базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и  
 прогностической работы, включающей:  
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы  основного общего образования;  
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учетом 
потребностей  всех участников образовательного процесса;  
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для  
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; •разработку сетевого графика 
(дорожной карты) создания необходимой системы условий; •разработку механизмов мониторинга, 
оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
  

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего  
образования включает:  
• характеристику укомплектованности МБОУ «СОШ №10»;  
• описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения  
квалификации педагогических работников.  
 Кадровое обеспечение.  
Кадровый состав школы, планирующий работать на уровне основного общего образования, 
представлен педагогами регулярно проходящими курсы повышения квалификации, имеющими 
удостоверения и сертификаты и систематически использующими педагогические технологии, в том  
числе информационно- коммуникационные.  
На основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные  
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характеристики должностей работников образования») разработаны должностные инструкции, 
содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 
организации труда и управления, а также права, ответственность и компетентность работников  
 школы.  
Таблица 1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  основного 
общего образования  

Должность  Должностные  Количество  Уровень квалификации работников ОУ  
  

  

  

  

обязанности  
  

  

  

работников  

в  ОУ 

        

        

Требования  к  уровню Фактический  
  

  

  

  

(требуется/     квалификации     

уровень  
  

  

  

  

имеется)  
    

      

      квалификации  
Руководитель  обеспечивает  1    Высшее профессиональное  Соответствует  

ОУ  системную      

образование  
по      требованиям к  

  образовательную  и      направлениям подготовки  уровню  

  административно-      

«Государственное и 
   квалификации в  

  хозяйственную      муниципальное    100% объеме  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

работу ОУ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

управление»,    
«Менеджмент»,    

«Управление персоналом» и 
стаж работы на  
педагогических   

должностях не менее 5 лет 
либо высшее    

профессиональное  
образование и    

дополнительное   

профессиональное  
образование в области  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

государственного и   

муниципального   

управления или   

менеджмента и экономики и 
стаж работы на  
педагогических  
или    

руководящих должностях не 
менее 5 лет.      

  

  

  

  

  

  

  

  

Заместитель  Координирует  2    Высшее профессиональное  Соответствует  

директора  работу      

образование  
по      требованиям к  

школы по  преподавателей,      направлениям подготовки  уровню  

УВР  воспитателей,      

«Государственное и 
   квалификации в  
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  разработку учебно-      муниципальное    100% объѐме  
  методической и      управление»,       

  иной      «Менеджмент»,      

  документации.      «Управление персоналом»    

  Обеспечивает      и стаж работы на     

  совершенствование      педагогических      

  методов      должностях не менее 5 лет    

  организации      либо высшее       

  образовательного      профессиональное     

  процесса.      образование и       

  Осуществляет      дополнительное      

  контроль за      профессиональное     

  качеством      образование в области    

  образовательного      

государственного и 
     

  

  

  

  

  

  

  

процесса.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет.  

  

  

  

  

  

  

  

Учитель  Осуществляет  65  Высшее профессиональное  90% учителей,  
  обучение и    образование или среднее  работающих в  
  воспитание    профессиональное  начальных  
  обучающихся,    образование по  классах, имеют  
  способствует    направлению подготовки  высшее  
  формированию    «Образование и  профессиональное  
  общей культуры    педагогика» или в области,  образование, 10%  
  личности,    соответствующей  учителей имеют  
  социализации,    преподаваемому предмету,  среднее  
  осознанного    без предъявления  профессиональное  
  выбора и освоения    требований к стажу работы  образование.  
  образовательных    либо ВПО или СПО и ДПО    

  

  

  

программ.  
  

  

  

  

  

по направлению деятельности 
в образовательном  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

учреждении без предъявления 
требований к стажу работы.  

  

   

  

Заместитель  Содействует  1  Высшее профессиональное  Соответствует  
директора по  развитию    образование или среднее  требованиям к  
ВР  личности, талантов    профессиональное  уровню  
  и способностей,    образование по  квалификации в  
  формированию    направлению подготовки  100% объѐме  
  общей культуры    «Образование и    

  обучающихся,    педагогика» либо в    

  расширению    области, соответствующей    

  социальной сферы    профилю работы, без    

  в их воспитании.    предъявления требований к    
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Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

стажу работы.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Социальный  Осуществляет  1  Высшее профессиональное  Среднее  
педагог  комплекс    образование или среднее  профессиональное  
  мероприятий по    профессиональное  образование,  
  воспитанию,    образование по  соответствует  
  образованию,    направлениям подготовки  требованиям к  
  развитию и    «Образование и  уровню  
  социальной защите    педагогика», «Социальная  квалификации в  
  личности в    педагогика» без  100% объеме  
  учреждениях,    предъявления требований к    

  

  

  

организациях и по 
месту жительства 
обучающихся.  

  

  

  

стажу работы  
  

  

  

  

  

Библиотекарь  Обеспечивает  1  Высшее или среднее  соответствует  
  доступ    профессиональное  требованиям к  
  обучающихся к    образование по  уровню  
  информационным    специальности  квалификации в  
  ресурсам,    «Библиотечно-  100% объѐме  
  участвует в их    информационная    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

духовно- 

нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

деятельность».  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бухгалтер/  Выполняет работу  2  высшее профессиональное  высшее  
главный  
бухгалтер  
  по ведению    (экономическое)  профессиональное  
  бухгалтерского    образование без  (экономическое)  
  учёта имущества,    предъявления требований к  образование,  
  обязательств и    стажу работы или среднее  соответствует  
  хозяйственных    профессиональное  требованиям к  
  операций    (экономическое)  уровню  
      образование и стаж работы  квалификации в  
  

  

  

  

  

  

в должности бухгалтера не 
менее 3 лет  

100% объеме  
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-100% педагогов владеют и активно применяют в образовательном процессе 
информационнокоммуникационные технологии. В целях качественной подготовки к урокам и 
внеурочным занятиям учителями используются ресурсы образовательных сайтов сети Интернет. 
Дополнительно к действующей локальной компьютерной сети была сформирована беспроводная 
компьютерная сеть  
Wi-Fi, которая позволила более широко задействовать в образовательном процессе ресурсы  Интернет.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического  
 образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию через обучение на курсах повышения 
квалификации ЛОИРО, других образовательных учреждениях профессионального  
 образования ЛО в соответствии с основными проблемами образовательной политики.  
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию основной  
образовательной программы основного общего образования школы.   Формами 
повышения квалификации  являются:  

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре,  
 аспирантуре;  

• курсы повышения квалификации;  
• стажировки,  
• участие в конференциях,  
• обучающие семинары;  

• мастер-классы по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  
• дистанционное образование;  
• участие в различных педагогических проектах;  
• создание и публикация методических материалов и др..  

• Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
является оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты  труда.  
 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  
В школе создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационносодержательное 
обеспечение системы развития и повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального развития, опираясь на 
принципы дифференциации и индивидуализации; система сопровождения включает самообразование, 
аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом,  
 активные формы творческого взаимодействия субъектов образовательного  
процесса. Особое место в системе повышения квалификации занимает самообразование Повышение 
профессионализма педагогов - управляемый и проектируемый процесс: целенаправленное 
мотивирование педагогов, дифференцированный подход к выбору образовательных программ курсовой 
подготовки, согласование тем на уровне педагога и администрации. Семинары городского и  
 областного уровня, научно-практические конференции  

создают   условия   для   обобщения   
педагогического  опыта,   являясь формой развити

я  
профессиональной компетентности 
учителя.           



 

153  

  

        

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников  
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в  основе  современной  научной  
  картины мира  

 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на  
  всех этапах реализации требований ФГОС.  
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность  
  работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  
 современного образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов  

Критерии оценки  
  

Содержание критерия        

         

Показатели/ индикаторы   
  

Достижение  Готовность    и  способность - востребованность услуг учителя 

обучающимися  
обучающихс 

я    к  саморазвитию, (втомчислевнеурочных) 
личностных  сформированность  мотивации  к учениками и родителями;   
результатов  обучению  и  познанию,  ценностно- 

смысловы 

-  использование  учителями 

  е  установки  обучающихся, современных  педагогических 

  отражающие   их индивидуально- технологий, в том числе ИКТ и 

  

социальны личностные  позиции, 
 е  здоровьесберегающих;    

  

компетенции,  личностные качества;  
-  участие  в  методической  и  

  

сформированность основ гражданской  
идентичност  научной    работе, 

  и             распространение  передового 
педагогического  
 опыта;    Достижение   Освоенные  обучающимися 

обучающимися  
учебны универсальные  е 
 действия   -  повышение   уровня 

метапредметных  (познавательные,    регулятивные    и  
профессиональног 

 о      

результатов  коммуникативные), обеспечивающие   мастерства;        

  

ключевым 

овладение        и 
компетенциями 

 -  работа  учителя по 

  ,    составляющими  формированию    и 

  основу  умения  учиться,  и  сопровождению      

  межпредметными понятиями      индивидуальных    

образовательных  траекторий Достижение  Освоенный обучающимися  в ходе  

обучающимися  изучения учебного предмета опыт  
обучающихся 

 ,  руководству их 

предметных  специфической   для  данной проектной деятельностью;  

результатов  
предметной области деятельности по  

 -  взаимодействие со всеми 

  получениюновогознания,его  
участниками образовательного  

  

  

преобразованию   и   применению, а  
также   система основополагающих   процесса.        
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  образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 
для успешного решения задач ФГОС.  

Имеется  хорошее  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение.  Все  учебные предметы 
обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих 
педагогу организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в 
соответствии со способностями, возможностями и образовательными потребностями.  
  

В план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ 
«СОШ №10» вносятся корректировки и утверждается ежегодно (Приложение № 4 и  
  5)  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  
 программы основного общего образования   Цель психолого-педагогического 
сопровождения:  

- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения  
 федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)  

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в  
 условиях введения ФГОС.  

  Задачи  психолого-педагогического сопровождения:  
- реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального  

сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, мониторинг 
динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, - реализация системы внутришкольного мониторинга  
  образовательных достижений (личностных,  
 метапредметных и предметных) учащихся,  

- оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 
организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 
индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с учениками «группы 
риска»; - повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 
педагогов; -  

  профилактика возникновения проблем развития учащихся.  
  Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого  

  учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с  
 учетом 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 можно отнести:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
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• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 
возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

  В МБОУ «СОШ №10» созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
начальному общему образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в  
  подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников  
  образовательного процесса;  вариативность направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого- 

  педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на уровне 
основного общего образования .  
  Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальное   
- - групповое ,  
- на уровне класса,  
- на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника;  
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения;    

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение в  сего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  
• сохранение и укрепление психологического здоровья;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
• развитие экологической культуры;  
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
• выявление и поддержку одаренных детей.  
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов  

  Базовые    

  

  

Характеристики   
    

Показатели      

№ п/п  
  

  

компетентности 
педагога  

  

  

  

  

компетентностей   
  

оценки компетентности    
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1. Личностные качества                

1.1  Вера   в   силы  и  Данная  компетентность — Умение  создавать  ситуацию  
  возможности    является    выражением успеха для обучающихся;    

  обучающихся    гуманистической  позиции — умение  осуществлять
      педагога.  Она  отражает грамотное  педагогическое
      основную  задачу педагога  —  оценивание,  мобилизующее
      раскрывать  потенциальные академическую активность;   

      

возможност и  обучающихся. 
 — умение  находить

      Данная  компетентность положительные  стороны  у

      определяет позицию педагога в  
каждого  обучающегося,  строить  

      отношении   успехов 
образовательны 

й  процесс  с
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      обучающихся.  Вера  в  силы  и  опорой  на  эти  стороны,
      возможности   обучающихся поддерживать позитивные  силы 

      

снимае 

т        обвинительную
развития 

 ;             

      позицию   в   отношении — умение    разрабатывать

      

обучающегося, свидетельствует  индивидуальн 

о           

      о  готовности  поддерживать ориентированные        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ученика, искать пути и методы, 
отслеживающи 

е    успешность его 
деятельности. Вера в силы ученик 

и возможности а  есть 
отражение     любви  
 к обучающемуся. Можно  
сказать,  
что любить ребёнка — значит  
верить   в   его   возможности,  
создавать   условия    

 для разворачивани 

я  этих  сил  в
образовательной деятельности  

образовательные  
проекты      

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

1.2  Интерес  к 

Интере 

 с  к внутреннему миру Умение составить устную  и

  

внутреннем 

у  миру 

обучающихс предполагае 

 я  т  не письменную  характеристику

  обучающихся  просто     знание     их
обучающегося  ,   

 отражающую 

      

индивидуальных  и  возрастных  
разные аспекты его внутреннего  

      

особенностей 

,     но    и мира;             

      

выстраивани 

е         всей — умение      выяснить
      педагогической деятельности с  индивидуальные  предпочтения
      опорой  на  индивидуальные (индивидуальные        

      особенности   обучающихся. образовательные потребности), 
      Данная     компетентность возможности     ученика,
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определяе 

т    все  аспекты трудности,    с    которыми    он  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

педагогической деятельности  
          

        

          

        

          

        

          

        

          

        

          

        

          

        

сталкивается;          

— умение     

 построить 
индивидуализированну 

ю     образовательную 
программу;  умение показать 
 личностный обучени 

смысл я с учётом индивидуальных 
характеристик 

внутреннего мира       

1.3  

Открытост 

 ь  к  Открытость   к  принятию  — Убеждённость, что  истина
 

  принятию  других других позиций и точек зрения  
может быть не  
одна;        

  позиций,  точек
предполагает 

 ,  что педагог не  — интерес  к мнениям  и
  зрения    считает свою  точку зрения позициям других;        

  (неидеологизи-  единственно правильной. Он   — учёт других точек зрения в

  рованное мышление  
интересуется мнением других и  

процессе      оценивания
  

  

  

  

  

  

  

педагога)    

    

    

    

    

    

    

готов  их поддерживать  в 
случаях      

 достаточной аргументации. 
Педагог готов реагироват 

гибко   ь    на
высказывани 

я  обучающегося, включая    
изменение 

собственной позиции      

обучающихся          

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

          

   

1.4  Общая культура    Определяет характер и стиль  — Ориентация в основных   

      педагогической деятельности.  
сферах материальной и духовной  

      

Заключается в  
знаниях       жизни;            

      педагога об основных формах   — знание материальных и    
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материальной и  
духовной     

духовных интересов  
молодёжи;    

          жизни человека. Во многом  — возможность   
          определяет успешность   продемонстрировать свои  
          педагогического общения,  достижения;    

          позицию педагога в глазах  — руководство кружками и  
          обучающихся      секциями    

1.5  Эмоциональная   Определяет характер    — В трудных ситуациях педагог  

  

устойчивост 

ь      отношений в учебном    сохраняет спокойствие;  

          

процессе, особенно в ситуациях  
— эмоциональный конфликт не  

          

конфликта.  
Способствует    влияет на объективность оценки; 

          сохранению объективности  — педагог не стремится  
          оценки обучающихся.    избежать эмоционально  
  

  

        

        

Определяет эффективность 
владения  
классом      

напряжённых ситуаций  

    

1.6  Позитивная     В основе данной     — Осознание целей и ценностей  
  направленность  на компетентности лежит вера в  педагогической деятельности;  
  педагогическую   собственные силы,    — позитивное настроение;  

  

деятельность 

.      собственную эффективность.  — желание работать;  
  Уверенность в себе  Способствует позитивным  — высокая профессиональная  
  

  

  

  

        

        

        

        

отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность  

самооценка    

    

    

    

2. Постановка целей и задач педагогической  
деятельности        

 

2.1  

Умени 

е  перевести Основная компетенция,   — Знание образовательных  
  тему  урока  в обеспечивающая эффективное  стандартов и реализующих их  

  педагогическую   
целеполагание в  
учебном    программ;    

  задачу       процессе. Обеспечивает   
— осознание нетождественности  

          реализацию субъект-    темы урока и цели урока;  
          субъектного подхода, ставит  — владение конкретным  

          

обучающегося в  
позицию    

набором способов перевода темы  

  

  

  

        

        

        

субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования   

творческой личности    

 в задачу    

    

    

2.2  

Умени 

е  ставить Данная компетентность   — Знание возрастных  

  педагогические   
является  

особенностей обучающихся;  
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конкретизацией    

  цели  и  задачи предыдущей. Она направлена  — владение методами перевода  
  сообразно      на индивидуализацию    цели в учебную задачу в  
  возрастным   и обучения и благодаря этому  конкретном возрасте  
  индивидуальным  связана с мотивацией и общей      

  

  

особенностя 

м     

обучающихс 

я      

успешностью      

        

    

    

3. Мотивация учебной деятельности            

3.1   Умение        Компетентность,     — Знание  возможностей

   обеспечить      позволяющаяобучающемуся  конкретных учеников;  

   успех        поверить  в  свои  силы,  — постановка учебных задач в 

  в деятельности    утвердить  себя  в  глазах соответствии  с  возможностями  

       

   

 окружающих, один из главных  ученика;    

  

     

   

 

способов   обеспечить
—   демонстрация  успехов 

  

  

     

   

     

   

 позитивную мотивацию учения  
        

обучающихся  родителям,
одноклассникам   

3.2  

Компетентност 

ь  в 

Педагогическо 

  е  оценивание  — Знание  многообразия
  педагогическом    служит    реальным педагогических оценок;  

  оценивании     

 

инструментом  осознания
— знакомство с литературой  по  

   

     

   

 

обучающимся    своих
данному  
 вопросу;    

       достижений и недоработок. Без   — владение   различными

      

 знани 

я    своих  результатов методами  оценивания  и  их

  

  

  

    

    

    

 

невозможно  обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании     

применени 

 е         

          

     

          

   

3.3   Умение      Это   одна  из  важнейших — Знание интересов      

   превращать    

 

компетентностей,     

обучающихся, их  
внутреннего    

   учебную     обеспечивающих  мотивацию мира;             

 

   задачу    учебной деятельности    — ориентация в культуре;    

   в личностно             — умение показать роль и    
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 значимую    

    

         

     

         

     

значение изучаемого материала в  
реализации личных планов   

4. Информационная  
компетентность                           

4.1  Компетентность в   Глубокое знание  предмета
—  

 Знание         генезиса

  предмете    

преподавания 

,  сочетающееся  с формирования  предметного

  преподавания    общей  культурой  педагога. 
знания (история, персоналии, для  

      

Сочетани 

е    теоретического решения   каких  проблем

      

знани 

я    с  видением  его разрабатывалось);       

      практического применения, что  — возможности  применения

      является   предпосылкой
получаемы 

 х    знаний  для
      установления   личностной объяснения   социальных  и
  

  

  

    

    

    

значимости учения    

         

     

         

     

природных явлений;      

—  

владение  методами решения 
различных задач       

4.2  Компетентность в  
Обеспечивае 

 т  возможность — Знание нормативных методов 

  методах    эффективного усвоения знания  и методик;           

  преподавания    и  формирования  умений, — демонстрация  личностно

      

предусмотренных  программой.  
ориентированных   методов

      Обеспечивает индивидуальный  образования;         

      подход  и  развитие творческой  
свои 

— наличие х  находок  и
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

личности         

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

методов, авторской школы;   
—  

знание       современных
достижений в области методики 
обучения 

,    в  том  числе
использовани 

е      новых 
информационных  
технологий;    

— использование в учебном 
процессе современных методов 

обучения            
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4.3  Компетентность в  
Позволяе 

 т    осуществлять
—  

 Знание     теоретического

  субъективных    индивидуальный  подход  к
материал 

 а    по  психологии,

  условиях    организации образовательного 

характеризующег 

 о        

  деятельности    процесса. Служит  условием индивидуальные  особенности
  (знание  учеников  и  гуманизации  образования. обучающихся;         

 

  учебных    

Обеспечивае 

т    высокую 

—  владение     

 методами 

  коллективов)    мотивацию  академической  
диагностик 

и    индивидуальных
  

  

  

  

  

  

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

активности    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

особенностей   (возможно, совместн 

о     со  школьным 
психологом);         

— использование знаний по 
психологии  в организации 

учебного  
процесса;        

— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
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характеристик  
обучающихся;    

— владение   методами 
социометрии 

;            

— учёт  особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;        

(рефлексия 

— знание  )    своих
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей  
деятельности    

4.4   Умение  вести 
Обеспечивае 

 т    постоянный — Профессиональная       

  самостоятельный    профессиональный  рост  и любознательность;        

  

поиск  
информации     творческий  подход  к — умение     пользоваться

          педагогической деятельности.  различными  информационно-

          Современная     ситуация
поисковыми  
 технологиями;      

          быстрого развития предметных  — использование различных баз 

          областей,  появление  новых данных  в  образовательном
  

  

  

  

  

  

       

       

       

       

       

       

 педагогических  технологий 
предполагаю 

 т  непрерывное  обновление  
собственных  знаний  и умений, 
что  обеспечивает желание и 
умение  вести самостоятельный 
поиск  

 процессе             

         

     

         

     

         

     

         

     

         

     

5. Разработка программ педагогической  
деятельности                    и принятие педагогических 
решений                            

5.1   Умение     Умение       разработать — Знание   образовательных

  разработать   
образовательну 

 ю      программу 
стандарто 

в    и  примерных
  образовательну   является  базовым  в  системе программ;             

  ю     профессиональных компетенций.  — наличие    персонально
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  программу,   
Обеспечивае 

 т      реализацию
разработанных   
 образовательных  

   выбрать    

академически 

 принципа х  свобод программ: характеристика  этих
   учебники     на  основе  индивидуальных программ  по  содержанию,

   и учебные    

образовательны 

 х  программ.  Без источникам информации;  по
  комплекты    умения      разрабатывать материальной  базе,  на  которой  

      

образовательны 

 е  программы  в должны    реализовываться
       современных      условиях программы;   по    учёту

       невозможно       творчески 
индивидуальны 

х  характеристик

       организовать   образовательный 
обучающихся 

;            

       процесс.     Образовательные — обоснованность        

       программы выступают средствами  
используемы 

х  образовательных
       целенаправленного  влияния  на программ;             

       развитие     обучающихся. 
— участие  обучающихся и 
 их 

       Компетентность  в  разработке родителей   в  разработке

      

образовательны 

 х      программ 
образовательно 

й  программы,

       позволяет       осуществлять
индивидуального учебного  
 плана  

      

преподавани 

 е    на  различных и    индивидуального
       уровнях     обученности  и образовательного маршрута;   

       развития     обучающихся. 
— участие   

 работодателей  в 

       Обоснованный выбор учебников и  
разработк 

е    образовательной
       учебных  комплектов   является программы;           

       составной  частью  разработки — знание учебников  и учебно- 

      

образовательны 

 х      программ, 
методически 

х    комплектов,

       характер     представляемого
используемых в  
 образовательных  

      

позволяе  обоснования т  судить  
о  учреждениях, рекомендованных 

       стартовой готовности к  началу органом      управления
 

    педагогической  деятельности, образованием;     

    сделать  вывод  о  готовности — обоснованность  выбора

    педагога       учитывать 
учебнико 

в    и  учебно-

    индивидуальные характеристики  методических  комплектов,

    

обучающихс 

я          используемых педагогом  
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5.2  Умение  Педагогу приходится постоянно  — Знание типичных    

  принимать  принимать решения:     педагогических ситуаций,  

  решения  — как установить дисциплину;  
требующих участия педагога для  

  в различных   — как мотивировать     своего решения;     

  педагогических  
академическую  
активность;    — владение набором решающих  

 

  ситуациях  — как вызвать интерес у   правил, используемых для  
    конкретного ученика;     различных ситуаций;   

    — как обеспечить понимание и т.  
— владение  
критерием    

    д. Разрешение педагогических  предпочтительности при выборе  
    проблем составляет суть    того или иного решающего  

    

педагогической деятельности. При  
правила;       

    решении проблем могут    — знание критериев достижения 

    применяться как стандартные  цели;        

    решения (решающие правила), так  — знание нетипичных   

    и творческие (креативные) или  
конфликтных  
ситуаций;    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

интуитивные         

           

   

           

   

           

   

           

   

— примеры разрешения конкретных 
педагогических  
ситуаций;       

— развитость педагогического 
мышлени 

я        

6. Компетенции в организации учебной  
деятельности              

6.1  Компетентность в  Является одной из ведущих в  — Знание обучающихся;  
  установлении    системе гуманистической  — компетентность в    

  субъект-субъектных  педагогики. Предполагает  целеполагании;     

  отношений    способность педагога к   — предметная компетентность;  

      взаимопониманию,     

—  

методическая      

      установлению отношений  
компетентность 

;      



 

167  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

    

сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать,  
выяснять интересы и   

потребности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в   
помогающие  
отношения,    

позитивный настрой педагога  

— готовность к сотрудничеству  
        

        

        

        

        

        

        

6.2  Компетентность   Добиться понимания учебного  — Знание того, что  знают  и
   в обеспечении    материала — главная задача  понимают ученики;    

   понимания    педагога.  Этого  понимания — свободное    владение

  педагогической   
достич 

можно  ь    путём
изучаемым  
 материалом;    

   задачи    включения нового материала в  
— осознанное включение нового  

   и способов    систему уже освоенных знаний  учебного материала  в систему 

   деятельности    

умени 

или  й  и  путём
освоенны 

 х    обучающимися
      демонстрации  практического знаний;        

      применения    изучаемого
—  демонстрация 
 практического 

  

  

    

    

материала         

         

   

применения  изучаемого 
материала      

 

  

  

    

    

         

   

         

   

;  

— опора  на  чувственное 
восприятие      

 6.3  Компетентность в  Обеспечивает процессы   — Знание     функций

  педагогическом   стимулирования учебной  педагогической оценки;    

  оценивании    активности, создаёт условия  — знание видов  педагогической 

        для формирования самооценки,  оценки;        

        определяет процессы  — знание того,  что  подлежит
        формирования личностного  оцениванию   в педагогической 

        «Я» обучающегося,  деятельности;     

        пробуждает творческие силы.  — владение  методами
        Грамотное педагогическое  педагогического оценивания;   

        оценивание должно направлять  
— умение  продемонстрировать 

        развитие обучающегося от  эти   методы  на   конкретных

        внешней оценки к самооценке.  
примерах 

;        

        Компетентность в оценивании  
—  

умение    перейти  от

        других должна сочетаться с  
педагогическог 

о  оценивания  к
        самооценкой педагога  самооценке      
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6.4  Компетентно  Любая учебная задача  
— Свободное владение учебным  

  сть  в  организации разрешается, если  материалом;      

  

информационно 

й    обучающийся владеет  — знание типичных трудностей  

  основы     необходимой для решения  
при изучении конкретных  
тем;    

  деятельности    информацией и знает способ   — способность дать    

  обучающегося    решения. Педагог должен  
дополнительную  
информацию    

        обладать компетентностью в  или организовать поиск    

        том, чтобы осуществить или  
дополнительной  
информации,    

        организовать поиск  необходимой для решения    

        необходимой для ученика  
учебной  
задачи;      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

информации  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

— умение выявить уровень  
развития обучающихся;   — 

владение методами   

объективного контроля и   

оценивания;      

— умение использовать навыки 
самооценки для построения  
информационной основы    

деятельности (ученик  
должен   уметь определить, 
чего ему  
не   хватает для решения задачи)  

6.5   Компетентность  в Обеспечивает эффективность  — Знание современных средств  
  использовании    учебно-воспитательного  и методов построения    

  современных    процесса  образовательного процесса;   

  

средст 

в  и   систем  — умение использовать средства  
  организации    

учебно 

  и методы обучения, адекватные  

  -        поставленным задачам, уровню  

  воспитательного     

подготовленности обучающихся,  

  

  

  

  

  

процесса    

      

      

      

      

  

  

  

  

  

их индивидуальным   

характеристикам;   — умение 
обосновать   выбранные методы 
и  
средства   обучения    

   

6.6  Компетентность  в Характеризует уровень  — Знание системы    

  способах    владения педагогом и  интеллектуальных операций;   
  умственной    обучающимися системой  — владение интеллектуальными  
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деятельности    

      

      

      

интеллектуальных операций  
  

  

  

операциями;      

— умение сформировать   

интеллектуальные операции у 
  учеников;      

— умение организовать использование интеллектуальных операций, адекватных решаемой 
задаче  
  

3.2.3. Финансовые условия реализации образовательной программы основного  общего 
образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «СОШ №10» опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с  
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых МБОУ» СОШ №10» услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на  
 эти цели средств бюджета.  
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств школы на 
текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным нормативом 
подушевого финансирования, с учетом особенностей образовательных программ, 
реализуемых школой, а также эффективности их реализации, количества обучающихся и 
отражается в плане финансовохозяйственной деятельности МБОУ «СОШ №10» .  
  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной  
программы.  
Материально-техническая база МБОУ «СОШ №10» приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и  
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  
Для этого разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и оборудования 
школы. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечении 
образовательного процесса являются требования в соответствии с действующими 
нормативно- правовыми законодательными актами РФ.  
Для реализации ООП ООО имеются необходимые условия:  
Учебные кабинеты оборудованы офисным освещением, хозяйственным инвентарем, рабочими 
местами обучающихся (обеспечены ростовыми комплектами школьной мебели  
  парта + 2 стула) и педагогических работников, шкафами.  
Кабинеты оснащены техническими средствами обучения: ПК (с принтером и сканером) с  
выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экспозиционный экран. 100 % кабинетов 
оснащены интерактивными досками. Спортивный зал, оснащен необходимым игровым и  
спортивным оборудованием и инвентарем. Имеется спортивная площадка.  
  Помещение библиотеки с рабочей  зоной, с выделенной читальной зоной.  
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Помещение (столовая) для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления  
пищи, обеспечивают возможность организации качественного горячего питания.  
В  МБОУ «СОШ №10» соблюдаются:  

- санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса (требования к  
 водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов)  
- социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

 -  пожарная и электробезопасности;  
- требования охраны труда;  
- своевременные сроки  необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной  
 программы основного общего образования  

Созданная в МБОУ «СОШ №10» информационно-образовательная среда строится в 
соответствии со следующей иерархией:  

- единая информационно-образовательная среда страны;  
- единая информационно-образовательная среда региона;  
- информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №10»;  
- предметная информационно-образовательная среда;  
- информационно-образовательная среда УМК;  
- информационно-образовательная среда компонентов УМК; - информационно-

образовательная среда элементов   УМК. Основными элементами ИОС являются:  
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических   носителях; -

информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово 

 хозяйственную деятельность школы .  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивать использование ИКТ:  
— в учебной деятельности;  
— во внеурочной деятельности;  
— в исследовательской и проектной деятельности;  
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в  административной  деятельности, включая  дистанционное  взаимодействие всех  
участников образовательного   процесса, а также   дистанционное   взаимодействие   школы   с   
другими организациями социальной сферы и органами управления.   

Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды,  
 соответствующей требованиям ФГОС ООО      

Необходимые средства      Необходимо е количество  Сроки создания  
      средств/ име ющееся в  условий в  
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наличии  
  

  

  

  

  

соответствии с  
требованиями  
ФГОС  

Технические средства:          в течение всего периода  
- компьютеры      42  42    

-МФУ      55  55    

-мультимедийные проекторы      28  28    

- интерактивные доски      26  26    

- цифровой фотоаппарат      10  10    

- цифровая видеокамера      1  1    

- ноутбуки      39  39    

- DVD плеер/видеоплееры      17  17    

- телевизоры      22  22    

- магнитофоны      

      

3  

  

3  

  

  

  

  

В МБОУ «СОШ №10» проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей по 
различным вопросам школьной жизни. С целью усиления взаимодействия с родителями 
учащихся используются средства ИКТ (сайт школы). По различным вопросам методики, 
управления и др. в школе формируется база данных, электронных ресурсов. Таким  
  образом, материально-техническое и информационное оснащение 
образовательной деятельности МБОУ «СОШ №10»  

  обеспечивает возможность для учащихся и учителей:  
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 
общение в  

  сети Интернет и др.);  
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.);  
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально – наглядных моделей, коллекций основных 
математических и естественно – научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и  

  традиционного измерения;  
- наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),  определение  местонахождения,   

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  
- проектирования и конструирования;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

 традиционных инструментов и цифровых технологий;  
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных  

 этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
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- размещения своих материалов и работ в информационной среде МБОУ «СОШ №10»;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
- организации отдыха и питания;  
Участники образовательной деятельности компетентны в решении учебно- познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается  
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.  
Учебно - методическое и информационное обеспечение образовательной    

 деятельности  

обеспечивает возможность реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №10», индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной  
  деятельности.  
Все виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  
 Образовательная среда МБОУ «СОШ №10»оснащена ИКТ:  

- ИКТ активно используется при планировании, подготовке и проведении уроков и  
 внеурочных занятий;  

- имеется во всех учебных кабинетах основной школы (компьютер, проектор, экран 
(Smart   Board) с возможностью выхода в Интернет.  

- в школе есть компьютерный класс для занятий ИКТ-технологией (информатикой) и 
внеурочной деятельностью. Все компьютеры оснащены возможностью выхода в сеть  
 Интернет.  
Функционирует постоянно обновляемый сайт школы, медиатека. Эффективно применяются 
электронные образовательные ресурсы в урочной и внеурочной деятельности и используются 
программные продукты в различных направлениях образовательного  
  пространства.  
Информационно – образовательная среда МБОУ «СОШ №10» обеспечивает возможность  

 осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  
  -планирование образовательной деятельности;  
-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; -фиксацию хода  
  образовательной деятельности и результатов освоения ООП ООО;  
-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательной деятельности для решения задач управления; -контролируемый доступ  
  участников образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
информации,  
  несовместимой с задачами духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся);  
- взаимодействие МБОУ «СОШ №10» с органами, осуществляющими управление в сфере  
 образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации,  
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами,  
 организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  
МБОУ «СОШ №10» также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной  
 образовательной программы основного общего образования.  
Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО. Полный список учебников и учебных пособий 
(УМК) является приложением к ООП ООО, имеется в печатном и в электронном виде у  
заместителя директора по УВР и размещен на сайте школы.  
МБОУ «СОШ №10» обеспечена учебниками, учебно – методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного  
 общего образования на русском языке обучения в соответствии с нормой обеспеченности:  
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной  

  программы основного общего образования;  
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений,  
 учебного плана  

основной образовательной программы основного общего образования. Информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы - в соответствии с 
требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования обеспечены современной  
 информационно-образовательной средой.  
 3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы общеобразовательного учреждения является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,  
 эстетического, физического, трудового развития учащихся.  
Созданные в МБОУ «СОШ №10» условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта; обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и 
реализацию  
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 предусмотренных в ней образовательных программ;  
•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем 
образовании;  
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования    

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, х  арактеризующий систему условий, содержит:  
•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно  -методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования  
образовательного учреждения;    

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; • 
систему оценки условий.  
№  Целевой ориентир    Механизмы достижения  

п/п  
  

  

в системе условий  
  

  

  целевых ориентиров в системе  
  условий  
    

1  Наличие локальных   разработка и утверждение локальных нормативных  

  нормативных правовых актов  
правовых актов в соответствии с Уставом МБОУ   СОШ № 10  

  

  

и их использование всеми 
субъектами образовательного  

    

 внесение изменений в локальные нормативные  
  

  

  

  

процесса  
  

  

  

  правовые акты в соответствии с изменением 
действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение всех направлений 
деятельности основной  школы в соответствии с ООП  
  .  

2  Наличие учебного плана,   эффективная система управленческой деятельности;  
  учитывающего разные формы   реализация планов работы  методических  
  учебной деятельности и    объединений, психологической службы школы;  
  

  

  

полидеятельностное 
пространство, динамического 
расписание учебных занятий  

 реализация плана ВШК  
    

    

3  

Наличие педагогов, способных  
 подбор квалифицированных кадров для работы;  

  реализовать ООП школы (по   повышение квалификации педагогических работников 

  квалификации, по опыту,    школы;  
  наличие званий, победители   аттестация педагогических работников школы;  
 

  профессиональных конкурсов,   мониторинг инновационной готовности и  
  

  

участие в проектах, грантах и    

  профессиональной компетентности педагогических  
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т.п.)  
  

  

  

  

работников школы;  
 эффективное методическое сопровождение  

 деятельности педагогических работников школы  

4  Обоснованное и эффективное  
приобретение цифровых образовательных ресурсов  

 для  
  использование    школы  
  информационной среды   реализация графика использования компьютерных  
  (локальной среды, сайта,    классов в школе  

  цифровых образовательных  
эффективная деятельность системных  

 администраторов  
  ресурсов, компьютерных    в школе  
  классов, владение ИКТ-   повышение профессиональной компетентности  
  

  

технологиями педагогами) в    

  педагогических работников по программам  
  

  

образовательном процессе    

  информатизации образовательного пространства  
  

  

  

  

  

школы  
  

  

  

  

  

школы  
 качественная организация работы официального сайта школы 
 реализация плана ВШК.  

5  Наличие баланса между   эффективная реализация норм Положения о  
  внешней и внутренней    проведении аттестации учащихся МБОУ «СОШ №10» 
  оценкой (самооценкой)   соответствие лицензионным требованиям и  
  деятельности всех субъектов    аккредитационным нормам образовательной  
  образовательного процесса    деятельности;  
  при реализации ООП школы;   эффективная деятельность органов государственно-  

  участие общественности (в    общественно-го управления в соответствии с  
  

  

  

том числе родительской) в 
управлении образовательным 
процессом  

  нормативными документами школы.  
    

    

6  Обоснование использования   приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

  списка учебников для    образовательных ресурсов для школы;  
  реализации задач ООП   аттестация учебных кабинетов через проведение  
  школы; наличие и  Смотра учебных кабинетов школы;  
  оптимальность других   эффективное методическое сопровождение  
  учебных и дидактических    деятельности педагогических работников школы  
  

  

  

  

  

материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота 
их использования учащимися на 
индивидуальном уровне  

 реализация плана ВШК.  
    

    

    

    

7  Соответствие условий   100% охват горячим питанием учащихся,  
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физического воспитания 
гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим 
питанием, наличие 
лицензированного медицинского 
кабинета, состояние здоровья 
учащихся  

 эффективная оздоровительная работа школы.  
    

    

    

    

    

    

  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимо й системы условий  

Мероприятия  Сроки реализации  
Направление. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО  

Внесение изменений в ООП ООО   Август  
  

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО  

Август  
  

Разработка:  
- учебного плана,  
- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; -  

календарного учебного графика.  

Август  
  

  

  

Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС  
на  учебный год.  Сентябрь  

  

Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к  
различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом  
требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

Июнь  

  

  

Направление. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их формирования  

Ежеквартально  

  

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 
работниками  

Ежегодно до 31.08  
  

Направление. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО  

1. Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений 
по организации введения ФГОС основного общего образования  

Ежегодно  
  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия ОО и организаций 
дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности  

Ежегодно  
  

  

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности  

Ежегодно-апрель  
  

  

Направление. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 
образования  

Ежегодно  
  

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с 
введением ФГОС  

Ежегодно  
  

  

3. Разработка плана методической работы (внутришкольного повышения  Ежегодно  
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квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС  
 основного общего образования  

Направление. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО  

1. Размещение на сайте МБОУ «СОШ №10» информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования    

 Ежегодно  
  

Широкое информирование родительской  
2. общественности о  реализации  
ФГОС ООО    

Ежегодно  
  

3. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения  
ФГОС    

Ежегодно   

4 Организация изучения общественного мнения по  
вопросам  реализации  
ФГОС ООО и внесения дополнений в содержание ООП    

Ежегодно  
  

  Направление. Материально-техническое обеспечени е введения ФГОС ООО  

1. Анализ матери ально-технического обеспечения введения и реа лизации  Ежегодно  
ФГОС начальног о общего образования      

Обеспечение с 

2. требованиям  
ФГОС ООО  

оответствия материально-технической базы ОО   

Постоянно  

     

Обеспечение с 

3. требованиям  
оответствия санитарно- гигиенических условий   

Постоянно  
 ФГОС ООО  
4. Обеспечение с 

  

оответствия условий реализации ООП  
   

 противопожарны м нормам, нормам охраны труда работников ОО    

5. Обеспечение с оответствия информационно образовательной ср еды  Постоянно  
требованиям ФГОС ООО    

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и  
6. электронными  
образовательными ресурсами  

Постоянно  
  

7. Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещѐнным в федеральных и региональных базах данных  

Постоянно  
  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных  Постоянно  отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет   
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3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной  программы 
основного общего образования  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга в 
соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 
хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 
реализации ООП ООО непосредственно в  
 школе.  
Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путем создания современных условий  
 образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.  
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам  
 социологических опросов.  
  Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне:  

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о  ходе 
выполнения ООП ООО и принятия решений по результатам отчетов.  
2.Текущий контроль за ходом реализации ООП ООО осуществляет администрация школы,  руководители 
школьных методических объединений.  

Объект контроля  

  

Содержание контроля  
  

Итог  
  

Кадровые условия  Проверка укомплектованности ОУ  
Изучение отчетной  

реализации ООП  педагогическими, руководящими и иными  
документации  

ООО  
   

  

  

работниками  
  

  

  

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников ОУ  
требованиям Единого квалификационного Управленческий аудит  

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих  
  

    Проверка  обеспеченности  непрерывности Изучение документации  
   профессионального развития  педагогических (наличие документов    

   работников  ОУ      государственного образца о      

         прохождении              

 профессиональной   переподготовки или  
            повышения              

 квалификации)    

                

    

результативност 

Оценка  качества  и  и  Анализ результативности  

    

деятельности педагогических работников с целью  
участия педагогов в конкурсах  

    

коррекции их деятельности, а также определения  профессионального мастерства,  
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стимулирующей части фонда оплаты труда.  
        

        

  

в инновационной деятельности,  
результативности работы с 
обучающимися и их родителями  
  

    

    

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения  

  

Собеседование  
  

  

Психолого-   

квалификации (знание материалов ФГОС ООО)  
        

  

  

Оценка достижения  обучающимися  Анализ выполнения  
педагогические  

  планируемых результатов: личностных,  комплексной контрольной  
условия   

реализации  ООП 

  метапредметных, предметных   
работы, прохождения  

  

ООО    

    

    

    

        

        

        

  

промежуточной и итоговой  

аттестации  
  

Удовлетворенность участников образовательных  
Проведение анкетирования,  

    

    

отношений       

  

опросов  
  

    Проверка условий финансирования  Подготовка информации для  

    

    

  

Финансовые    

реализации ООП  
ООО      

  

публичного отчета  
  

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части  ООП ООО и части, 
формируемой  

  

  

  

условия    

участниками образовательного процесса вне  материала, справки вшк  

реализации  ООП зависимости от количества учебных дней в    

ООО    

    

       

     неделю     

   

  

  

  

  

проверка по привлечению дополнительных  Подготовка информации для  
    финансовых средств     публичного отчета  
 

        

    

    

    

Проверка соблюдения: санитарногигиенических  
норм; санитарно-бытовых условий; социально- 

бытовых условий; пожарной и   
  

  

Материально  
-     

электробезопасности; требований охраны труда;  Информация для подготовки  
ОУ к приемке (акты готовности)  

технические   своевременных сроков и необходимых объемов    



 

180  

  

условия   

реализации  ООП 

ООО    

    

    

    

    

  

текущего и капитального ремонта  
         

  

  

Проверка наличия доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к  

объектам инфраструктуры образовательного 
учреждени 

я        

  

  

Паспорт доступности   

  

  

Информационно-  Проверка достаточности учебников, учебно-   

методически 

е    методических и дидактических материалов,  Изучение отчетов  
условия  
   

реализации  

  

  

ООП  
  

наглядных пособий и др.    

        

  

  

Проверка обеспеченности доступа для всех  
Справка ВШК, результаты  

ООО  
  

  

  

участников образовательного процесса к  
независимых проверок  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности  и условиями его 

осуществления  

  

контролирующими органами  
  

  

  

  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и  
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в  
том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР  
  

  

Справка  
  

  

  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

составной  частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП ООО  
  

Анализ работы библиотеки  
  

  

  

обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую  

  

  

  

  

  

  

художественную и научно-популярную  
Изучение отчетов, справка  

  

  

  

  

  

  

литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие  ВШК  

  

    

    

реализацию основной образовательной программы 
ООО  
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обеспечение учебно-методической литературой и  
материалами по всем  курсам внеурочной 
деятельности, реализуемы в ОУ  
  

  

  

  

  

  

  Оценочные и методические материалы реализации ООП ООО.  
Полное изложение оценочных и методических материалов, является приложением к 
образовательной программе основного общего образования, и хранятся на бумажных и 
электронных носителях (на сайте МБОУ «СОШ№10»,  у заместителя директора по УВР). 
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