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1. Целевой раздел основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - ООП НОО). 
 

1.1. Пояснительная  записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №12» 

города Обнинска (далее ООП НОО)  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;       

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

• Приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

• Проект Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• Концептуальные положения УМК «Перспектива», реализующие фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования; 

• Устав и иные локальные акты МБОУ «СОШ № 12». 

 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №12» является нормативно-

управленческим документом, определяет условия построения, пути достижения 

образовательного стандарта и стратегию развития образовательной среды школы, 

ориентирована на создание условий для удовлетворения образовательных потребностей и 

запросов всех участников образовательных отношений. 

Настоящая образовательная программа разработана администрацией школы и ее 

педагогическим коллективом, принята педагогическим советом школы с учетом мнения 

Совета учреждения. Все изменения и дополнения, вносимые в связи с изменениями в 

законодательстве об образовании, а также с целью отражения особенностей реализации 

образовательной программы начального общего образования   принимаются педагогическим 

советом школы с учетом мнения  органов самоуправления. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
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результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС 

НОО.  

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.   

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива.  

 

Задачами ООП НОО являются: 

✓ 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;  

✓ 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа начального общего образования учитывает следующие принципы её 

формирования:  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных 

планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной 

школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов.   

В программе учтены специфика и особенности МБОУ «СОШ № 12»: 

• социальный состав семей обучающихся многонациональный, 

многоконфессиональный, родители дифференцированы по уровню образования и занятости, 

достаточно выражена экономическая и социальная дифференциация, много 

малообеспеченных семей, неполных семей, многодетных семей, есть дети, находящиеся под 

опекой; 

• в школе много детей с особыми потребностями и возможностями к обучению, с 

ограниченными возможностями здоровья, есть дети-инвалиды; 

• у многих родителей  и обучающихся  высокий уровень требований  к 
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содержанию  и  качеству  образования, но есть семьи, для которых образование детей не 

является социально значимым. 

Особенности социальной среды и контингента обучающихся, социальный заказ 

адресуемый школе, в значительной степени определяют содержание образовательных 

отношений,  пути реализации образовательной  программы. 

В микрорайоне расположены: МБДОУ № 32 «Почемучка», МБОУ Начальная школа – 

детский сад №35, МБОУ «СОШ № 13», Центральная Городская Детская библиотека,  ГБУ КО 

"Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Доверие", Обнинский молодёжный центр,  Храм Рождества Христова. 

В городе развита сеть учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, 

досуга. Школа тесно сотрудничает со всеми структурами, используя все ресурсы для 

организации досуга, эстетического воспитания обучающихся, дополнительного образования, 

внеклассной  и внеурочной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение, наличие компьютерного  кабинета, 

оптоволоконного скоростного выхода в Интернет, наличие компьютеров, нетбуков,  

мультимедийных проекторов в кабинетах сделало возможным более широкое внедрение 

информационных технологий в учебный  процесс. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, 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; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №12» сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 
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к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, удерживать цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При реализации ООП НОО учитываются характерные особенности младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

1. Центральные психологические новообразования, формируемые у учащихся начальной 

школы: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

2. Развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.    

Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, 

является 4 года.  Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 

ч  Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье   

В исключительных случаях МБОУ «СОШ №12»  может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить 

срок обучения в начальной школе.  В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. 

При реализации ООП НОО используется УМК «Перспектива».  

УМК «Перспектива» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов ПООП НОО. 

Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области психологии 

и педагогики, с сохранением тесной связи с лучшими традициями классического школьного 

российского образования. 

Особенности УМК «Перспектива»: 

• информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого 

ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

• коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. 
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Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В 

этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в 

деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

• обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников 

• обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учётом его 

возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» 

уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-

историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 

нашу Родину. 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в реализации целей 

ООП НОО в МБОУ «СОШ № 12» используются современные педагогические технологии: 

•  личностно-ориентированное обучение;  

•  технология деятельностного метода;  

•  проблемно-диалогическая технология;  

• здоровьесберегающие технологии; 

•  технология организации проектной деятельности;  

•  игровые технологии;  

•  информационно-коммуникационные технологии.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
1.2.1. Общие положения 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.   

Планируемые результаты:  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей,  

• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательнои работы, 

осуществляемой в МБОУ «СОШ №12»; 

• программы формирования универсальных учебных действий обучающихся — 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

• в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.)  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. 

 Предметные результаты. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

формирование у 

обучающихся основ 

российской гражданской 

идентичности 

готовность обучающихся 

к саморазвитию; 

мотивацию к познанию   

и обучению 

ценностные установки и 

социально значимые 

качества личности 

универсальные 

познавательные учебные 

действия (базовые 

логические и начальные 

исследовательские 

действия, а также работу 

с информацией) 

Планируемые результаты 

освоенный 

обучающимися в ходе 

изучения учебного 

предмета опыт 

деятельности, 

специфической для 

данной предметной 

области, по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению 

активное участие в 

социально значимой 

деятельности 

универсальные 

коммуникативные 

действия            

(общение, совместная 

деятельность,  

презентация) 

универсальные 

регулятивные действия 

(саморегуляция, 

самоконтроль) 
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1.2.3  Личностные результаты освоения ООП НОО 

 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты   освоения   программы   начального   общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

• уважение к своему и другим народам; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 
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• познавательные интересы, активность, инициативность,

 любознательность и самостоятельность в познании. 

 

1.2.4  Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 

2) совместная деятельность: 

• формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению:   распределять   роли,   договариваться, обсуждать   процесс и 

результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

1.2.5 Предметные результаты освоения ООП НОО 

 

1.2.5.1 Русский язык 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание):  

• адекватно воспринимать звучащую речь;  

• понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;  

• определять основную мысль воспринимаемого текста;  
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• передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; 

• задавать вопросы по услышанному тексту; 

 

говорение:  

• осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного   общения;   

• выбирать   языковые   средства    в   соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи;  

• использовать диалогическую форму речи;  

• уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь   внимание   

собеседника; 

• отвечать на вопросы и задавать их;   

• строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей;  

• соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);  

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

  

чтение:  

• соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух;  

• понимать содержание предлагаемого текста;  

• использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала;  

• находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

• формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию;  

• анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 

письмо:  

• осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; 

• списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами;  

• писать подробное изложение;  

• создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи);  

• использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета. 

 

1.2.5.2 Литературное чтение 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
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4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий:  

• прозаическая и стихотворная речь;  

• жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах);  

• устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка);  

• басня (мораль, идея, персонажи);  

• литературная сказка, рассказ;  

• автор;  

• литературный герой;  

• образ;  

• характер;  

• тема;  

• идея;  

• заголовок и содержание;  

• композиция;  

• сюжет;  

• эпизод, смысловые части;  

• стихотворение (ритм, рифма);  

• средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным  плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

1.2.5.3 Родной язык 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения   

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

необходимости овладения родным языком;  

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание   статуса   и   значения   государственного   языка   республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской   Федерации;   проявлять   интерес   и   желание   к   его   

изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков   народов   России:   понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 



15 
 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой     деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием   усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

3) сформированность и развитие   всех   видов   речевой   деятельности на изучаемом 

языке: 

слушание (аудирование) и говорение:  

• понимать на слух речь, звучащую из различных источников (педагогический 

работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи);  

• определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  

• различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); 

• участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания;  

• формулировать вопросы, отвечать     на    вопросы     в    соответствии     с    темой     

диалога; 

• применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников);  

• решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; 

• рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия);  

• описывать предмет (название, качества, назначение);  

• уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

• составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание):  

• понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи);  

говорение:  

• воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов;  

• декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

чтение и письмо:  

• читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного;  

• составлять план текста (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); 
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• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);  

• списывать текст и выписывать   из него слова, словосочетания, предложения   в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

• строить связные высказывания в письменной форме на различные   темы;  

• выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение:  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;    

письмо:     

• воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова,   

словосочетания, предложения   в соответствии с   решаемой   учебной   задачей;    

• выполнять   небольшие   письменные   работы и творческие задания (по учебному 

предмету «Государственный язык республики Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

1.2.5.4 Литературное чтение на родном языке 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

• воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

• соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

• иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; 

• находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

• владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров,   назначений   в   целях   решения    различных    учебных   задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями); 

• владеть   техникой   смыслового   чтения   про   себя (понимание    смысла и 

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией текста); 

• различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

• понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры 

потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

• сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

• сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

• различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 
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своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басню; 

• анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

• отвечать на вопросы по содержанию текста; 

• находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

• определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- 

популярных, справочных); 

• удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

• ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

• проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; 

• читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

• выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

1.2.5.5 Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение   знаний, умений и 

навыков в типичных   учебных   ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной   компетенции   на   элементарном   уровне   

в   совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение:  

• уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 

4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

• создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5   фраз   с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста;  

• представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование:  

• воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 
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• понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном 

тексте; 

смысловое чтение:  

• читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом 

до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая   правила   

чтения   и   правильную   интонацию;    

• читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов   объемом   до 160 слов, содержащих   отдельные   

незнакомые   слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи;  

• определять тему, главную мысль, назначение текста;  

• извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного);  

• читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная   речь:  

• владеть техникой письма;  

• заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

• писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного   языка; 

соблюдать   правильное   ударение   в изученных   словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых   клише)   в их   основных   значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять 

свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными   умениями: использовать   при   чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение   базовых   умений   работы с доступной   информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием   в совместной   деятельности, понимание и принятие ее цели, 
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обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в 

совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в 

общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения   информации,   оценивать   необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила   информационной   

безопасности   в   ситуациях   повседневной   жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить   представителей   других   стран   с   культурой   своего   народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

1.2.5.6 Математика 

1) сформированность системы   знаний   о числе   как   результате   счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения   в простейших   случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием 

связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы 

данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих    

предметов, процессов    и   явлений, оценки   их   количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

1.2.5.7 Окружающий мир 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 
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3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

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

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МБОУ «СОШ №12» и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений 

и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения      

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 

1.2.5.8 Основы   религиозных   культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся   в 

рамках учебного   предмета «Основы   религиозных   культур и светской этики» предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули:  

• «Основы православной культуры»  

• «Основы иудейской культуры»  

• «Основы буддийской культуры» 

• «Основы исламской культуры»  

• «Основы религиозных культур народов России» или «Основы светской этики» 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 

 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии    

(православного    христианства),    называть    основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»;  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии   

(иудаизма),   называть   основателя   и основные   события,   связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 
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10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

 8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить   примеры   проявлений   любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления   обоснованного   нравственного   выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 



24 
 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилии 

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать   нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование   умения соотносить   поведение и поступки   человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование   умения   объяснять   значение   слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.5.9 Изобразительное искусство 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 

1.2.5.10 Музыка 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
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2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

сопровождения. 

 

1.2.5.11 Технология 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность   первоначальных   представлений    о   материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.5.12 Физическая культура 

1) сформированность   общих   представлений   о   физической   культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение    использовать    основные    гимнастические     упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том числе 

для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение   жизненно   важными   навыками   плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы — бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

 

1.3.1.  Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ №12» 

и служит основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 



26 
 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга МБРУ «СОШ №12», мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.   

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую педагогическую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку; 

• портфолио; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

• оценки предметных и метапредметных  результатов; 
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• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

• использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 

технологий. 

 

1.3.2.   Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий.   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

• универсальных учебных познавательных действий;  

• универсальных учебных коммуникативных действий; 

• универсальных учебных регулятивных действий  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

МБОУ «СОШ №12» в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании.   

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Оценка метапредметных результатов в МБОУ «СОШ №12» проводится: 

 

Класс Вид диагностики ??? 

1 класс 

 

Стартовая 

диагностика 

 

Результаты мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результаты 

оценки их готовности к изучению предметов курсов 

НОО.  

 

1-3 класс Промежуточная Комплексная контрольная работа из двух частей – 
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 диагностика 

 

основной и дополнительной (необходимый и 

повышенный уровень). Выполнение основной части 

обязательно для всех обучающихся. Задания 

дополнительной части имеют более высокую 

сложность  и выполняются только на добровольной 

основе. 

По каждой работе разработаны критерии  бального 

оценивания по каждому заданию, их перевод в 

отметку и даны «ключи» оценивания каждого 

задания. 

 

4 класс 

 

Итоговая диагностика 

 

 

1.3.3 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала 

при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.   

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МБОУ «СОШ №12» в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Рабочей программе по 

предмету. 

Описание включает: 

• список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

• требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
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необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

• график контрольных мероприятий. 

 

1.3.4.  Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом.   

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в примерных рабочих программах.  

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из 

них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся.  В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.).  Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
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при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается.  Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.   

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст  58) и иными нормативными актами.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

 

 В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 
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интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

Оценка предметных результатов для 1-х классов 

 

№

 

п

/

п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оцениван

ия 

Субъек

т 

оценив

ания 

Сроки Фиксац

ия 

результ

атов 

1 

 

 

 

Диагностика 

стартовых 

возможностей 

первоклассник

ов 

 

УРОВЕНЬ СВ: 

состояние 

пространственног

о, зрительного 

восприятия, 

состояние 

моторики и др. 

Балльная 

система по 

методикам 

диагностик

и(уровень 

СВ) 

Учител

ь, 

психоло

г 

Сентяб

рь 
Сводная 

форма, 

малый 

педсове

т 

2 

 

Текущий 

контроль 

достижений 

(безотметочное 

оценивание) 

 

Выявление 

уровня 

предметных 

знаний, действий 

на основе УУД 

(безотмето

чное 

оценивани

е) 

Учител

ь 

В 

течени

е года 

Портфе

ль 

достиже

ний 

3 Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметно

й основе 

Выявление 

уровня 

предметных 

знаний, действий 

на основе УУД 

Уровень 

сформиров

анности 

УУД по 

предметны

м областям 

Учител

ь, 

админи

страция 

По 

итогам 

учебно

го года 

Портфе

ль 

достиже

ний 

 

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 

№

 

п

/

п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оцениван

ия 

Субъек

т 

оценив

ания 

Сроки Фиксац

ия 

результ

атов 

1 Входная  

контрольная 

работа 

(русский 

язык, 

математика) 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

5-балльная 

система  

Учитель Начало 

учебног

о 

года 

Классн

ый 

журнал 
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знаний. 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

(русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

5-балльная 

система  

Учитель Календа

рно-

тематич

еское  

планиро

вание 

учителя 

Классн

ый 

журнал 

3 Промежуточн

ые 

контрольные 

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение)  

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

5-балльная 

система 

Учитель По 

итогам 

первого  

и 

второго 

полугод

ий  

Классн

ый 

журнал 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 

(русский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир)  

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания разного 

уровня сложности 

(базовый, 

повышенный) 

5-балльная 

система 

Учитель По 

итогам     

четырех  

лет 

обучени

я  

Классн

ый 

журнал 

5 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания 

повышенного 

уровня. 

По 

условиям 

проведени

я 

Организ

аторы 

конкурс

а 

Согласн

о 

расписа

нию 

олимпи

ад 

Портфе

ль 

достиже

ний 

 

Приложение № 8 Диагностический инструментарий УУД 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется входе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 



33 
 

• 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 образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников школы. 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД 

при получении начального общего образования средствами УМК «Школа России», УМК 

«Перспектива» и других УМК. 

 

Задачи программы: 

1. Установить значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника; 

2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

 

2.1.1.  Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

 

Положительное влияние УУД для обучающихся начальной школы: 

• во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

• во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

• в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

• в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
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освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий 

Во ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

• методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

• логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 
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2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 

2.1.3.  Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития 

ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны:  

• осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки;  

• способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи;  

• определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 

универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой 

мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 
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применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим 

объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — 

прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не 

ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — 

это…», «контролировать — значит…» и т. п.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 

ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя 

отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 
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практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия 

формируется успешно и быстро. 

 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно.  

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма:  

• построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

• проговаривание их во внешней речи;  

• постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 

педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 

или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:  

• нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

• определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

• анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

• сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  

• выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 

• разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку.  
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Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

• сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; 

• анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств);  

• игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

• сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 

2.1.4.  Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. Планируемые результаты обучения. 

 

Образовательная деятельность в начальных классах МБОУ «СОШ №12» 

осуществляется на основе учебно-методических комплекта «Перспектива», в котором связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.4.1.  Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 



39 
 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц;  

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 
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• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

 

 

 2.1.4.2.   Литературное чтение 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 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. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
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предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов;формулировать с помощью учителя цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить 

по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

2.1.4.3.   Родной язык 

 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
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действия: 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);  

• формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации.  

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
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• условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

  

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

 

2.1.4.4.  Литературное чтение на родном языке 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающихся будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

• объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

• находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
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предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать выводы.  

 

Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

• анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини- исследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

 

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
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разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

• находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

 

2.1.4.5.   Иностранный язык (английский) 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий – формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе 

у обучающихся будут сформированы универсальными учебными познавательными 

действиями: 

Базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  
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• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

 

Совместная деятельность:  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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2.1.4.6.  Математика 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

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

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Математика» у обучающихся 

формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 

причина-следствие; протяжённость); 

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

 

Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;  

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  

 

Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

• объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения;  
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• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка);  

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

 

Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их; 

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины,  

• вести поиск путей преодоления ошибок; 

  

Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

 

2.1.4.7.  Окружающий мир 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
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наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма.  

 

Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 

Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
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• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 

Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

 

       Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

 

2.1.4.8.  Основы религиозных культур и светской этики 

Уроки ОРКСЭ дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование, 

мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность 

использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. Учебный 

курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную).  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия:  

• ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

• использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Работа с информацией: 

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
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принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

• использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

• находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 

Коммуникативные УУД: 

• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

•  создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

 

Регулятивные УУД: 

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения; 

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 

способность к сознательному самоограничению в поведении; 

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

2.1.4.9.   Изобразительное искусство 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной 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 корректив 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, 
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толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся.  

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

 Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе;  

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

• проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры 

и продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять 

её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
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• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

Универсальные коммуникативные действия.  

• понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

• демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

 

Универсальные регулятивные действия: 

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

2.1.4.10.   Музыка 

 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые 

ориентации учащихся, 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 на основе творческого самовыражения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

• сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 
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• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

• выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

• на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

• с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

• сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет;  

• анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

• анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Универсальные коммуникативные  действия: 

Невербальная коммуникация: 

• воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

• выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

• передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

• осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
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Вербальная коммуникация: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

• переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

• выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

Универсальные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

2.1.4.11.  Технология 

 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

• 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 обучающихся; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются следующие 

универсальные учебные действия. 
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Познавательные УУД: 

• ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

• использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

• комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

• понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

 

Работа с информацией: 

• осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

• анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные УУД: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

• создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

• строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

• объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные УУД: 

• рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

• выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

• планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

• выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
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2.1.4.12.  Физическая культура 

 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

К концу обучения в начальной школе по предмету «Физическая культура» у 

обучающихся формируются следующие универсальные учебные действия: 

познавательные УУД:  

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности; выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

 

Коммуникативные УУД:  

• взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

 

Регулятивные УУД: 

• выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

• оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

5. Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

Критерии  оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 

универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; 

предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

адекватное содержательное представление о 

школе; 

предпочтение классных коллективных занятий 

Методика «Беседа 

о школе», 

Тест на отношение 

к школе и учению 

(Т.А. Нежнова) 

Методика 

«Мотивационная 
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индивидуальным занятиям дома; 

предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки – дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки). 

готовность» 

(А.Л.Вагнер) 

Самооценка 

 

 

широта диапазона оценок; 

обобщённость категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; 

рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; 

осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

осознание необходимости самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». 

способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием 

Методика 

самооценки 

«Дерево», 

Методика 

«Лесенка» 

Анкета «Хороший 

ученик» 

Определение 

эмоционального 

уровня самооценки 

Модификация 

методики 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, С.Я. 

Рубинштейн) 

Смыслообразование 

Мотивации учебной 

деятельности 

сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; 

интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

сформированность социальных мотивов; 

стремление выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов; 

стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; 

установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Определение 

мотивов учебной 

деятельности (М.Р. 

Гинзбург) 

Рисуночная 

методика  

«Моя школа» 

Анкета для 

первоклассников 

по оценке уровня 

школьной 

мотивации 

(Н.Лусканова) 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости)  

Ребенок понимает, что нарушение моральных 

норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое 

Учет ребенком объективных последствий 

нарушения нормы 

 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении 

норма 

Принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

Наблюдения 

Оценка поступка с 

точки зрения его 

нравственно-

этической 

ориентации. 

Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

Анкета «Оцени 

поступок» 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

 

Критерии оценивания коммуникативных универсальных действий 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

1-2 классы – 

необходимый 

Оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста) 

Учить наизусть стихотворение, прозаический 

фрагмент 

Учить наизусть стихотворение, прозаический 

фрагмент 

Методика «Левая 

и правая стороны» 
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уровень 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

классов - 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ 

Высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы 

Методика «Кто 

прав?» 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

При необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Учиться подтверждать аргументы фактами 

Учиться критично относиться к своему мнению 

Методика «Дорога 

к дому» 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Слушать и понимать речь других 

Выразительно читать и пересказывать текст 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

 

«Братья и сестры» 

(Пиаже) 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

классов - 

повышенный 

уровень)  

 

Объяснять смысл слов и словосочетаний, исходя 

из речевого опыта и с помощью толкового 

словаря 

Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников, умея 

выделять главное и составлять план  

Методика «Дорога 

к дому» 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

Объяснять смысл слов и словосочетаний, исходя 

из контекста 

Понимать не похожую на свою точку зрения 

(собеседника, автора текста) 

«Ваза с яблоками» 

(модифицированн

ая проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл 

Сотрудничать с 

другими людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды  

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им 

Уметь работать в паре 

Учиться работать в группе, выполняя различные 

роли (лидера, исполнителя, критика) 

Примечание: для 

оценивания 

используется 

метод наблюдения 

Задание «Носочки 

Методика 

«Совместная 

сортировка» (Г.В. 

Бурменская)» Сотрудничать с 

другими людьми, 

согласуя с ними 

Уметь работать в группе. Выполняя различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

сотрудничать в совместном решении проблем 
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свои интересы и 

взгляды  

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

класов -  

повышенный 

уровень) 

(задачи)  

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

(конструктивно решать конфликты) 

Сотрудничать с 

другими людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды  

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

Работая в группе, организовывать учебное 

взаимодействие (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

 

Критерии  оценивания познавательных универсальных действий. 

Извлекать 

информацию 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

 

Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре) 

Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке) 

Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 

Извлекать 

информацию 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 

класса –

повышенный 

уровень) 

 

Понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг 

Понимать, в каких источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  решения 

учебной задачи 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач(по А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Извлекать 

информацию 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

класса -  

повышенный 

уровень) 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников 

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

«Закончи 

предложение» 

Извлекать 

информацию 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких 

шагов 

Самостоятельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски 

Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Диагностика 

особенностей 

развития 

поискового 

планирования 

(методика 

А.З.Зака) 
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электронные диски, сеть Интернет 

Перерабатывать 

информацию 

1 класс – 

необходимый 

уровень  

 

Делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса 

Сравнивать и группировать предметы 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению одного признака 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности 

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно- 

однозначного 

соответствия. 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска) 

Перерабатывать 

информацию 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 

класса – это 

повышенный 

уровень) 

 

Сравнивать и группировать предметы    по 

нескольким основаниям 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению двух и более признаков 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту,   в сказках 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания 

Наблюдать и делать самостоятельные  

выводы 

 

Обобщение 

Перерабатывать 

информацию 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

класса  -  

повышенный 

уровень)  

 

 

Сравнивать и  группировать факты и явления 

Определять причины явлений, событий 

Определять причины явлений, событий 

Делать выводы на основе обобщения   знаний 

Решать задачи по аналогии 

Строить аналогичные закономерности 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме 

Оценка уровня 

сформированности 

логической 

операции 

«установление 

аналогий» 

Перерабатывать 

информацию 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством  

учителя 

Тест «Логические 

закономерности»

  

Представлять 

информацию 

1 классы – 

необходимый 

уровень 

Подробно пересказывать небольшие  тексты, 

называть их тему 

 

Классификация, 

способность к 

обобщению 

Представлять 

информацию 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 

класса –

повышенный 

уровень) 

Составлять простой план небольшого текста-

повествования 

 

Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» (по 

Рябинкиной) 

Представлять 

информацию 

Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Диагностика 

особенностей 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

классов-  

повышенный 

уровень) 

 развития 

поискового 

планирования 

(методика 

А.З.Зака) 

Представлять 

информацию 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, опорного конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ 

Составлять сложный план текста 

Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом вид 

Диагностика 

особенностей 

развития 

поискового 

планирования 

(методика 

А.З.Зака) 

 

Критерии  оценивания регулятивных универсальных действий. 

Определять цель 

(проблему) и 

план действий 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель деятельности на 

уроке с помощью учителя 

Проговаривать последовательность действий 

на уроке 

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) 

Методика 

«Нарисуй 

похожую фигуру» 

Определять цель 

(проблему) и 

план действий 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 

класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке 

Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке 

Методика 

«Продолжи узор» 

Определять цель 

(проблему) и 

план действий 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

классов- 

повышенный 

уровень) 

 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения 

Выдвигать версии, прогнозировать результат и 

определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных 

Планировать: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с учителем 

Методика 

«Придумай 

открытку для 

поздравления» 

Определять цель 

(проблему) и 

план действий 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя 

Составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем 

Методика 

«Поставь значки» 

Действовать по 

плану, решая 

проблему 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Учиться работать по предложенному плану 

 

Методика 

«Тайнопись» 

Действовать по 

плану, решая 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства (учебник, 

Методика «Бусы» 
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проблему 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

класса –

повышенный 

уровень) 

простейшие приборы и инструменты) 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

Действовать по 

плану, решая 

проблему 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя и самостоятельно 

Методика 

«Корректурная 

проба» 

Оценивать 

результат 

действий  

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им 

Уметь работать в паре 

Учиться работать в группе, выполняя 

различные роли (лидера, исполнителя, 

критика) 

Методика 

«Придумай 

открытку для 

поздравления» 

Оценивать 

результат 

действий  

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

классов -

повышенный 

уровень) 

Уметь работать в группе. Выполняя различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

сотрудничать в совместном решении проблем 

(задачи)  

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

(конструктивно решать конфликты) 

 

Оценивать 

результат 

действий  

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

 

Работая в группе, организовывать учебное 

взаимодействие (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций 

 

 

 Уровень 

интереса 

Критерий оценки 

поведения  

Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 

фактическом материале,  включается 

в выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

Проявляет интерес и задаёт вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение задания,  но интерес 

быстро иссякает  

4. Ситуативный Интерес возникает к Включается в процесс решения 
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Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

процедур. 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному  

и от начального к основному общему образованию 

     Организация преемственности при переходе от дошкольного общего образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 

образованию в МБОУ «СОШ № 12» осуществляется следующим образом: 

• Открытые уроки в рамках Недели начальных классов с приглашением педагогов ООО и 

СОО, педагогов  ДДУ. 

• Консультации педагога – психолога для родителей будущих первоклассников и 

первоклассников 

• Адаптационный период обучения (2 месяца), в течение которого проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

• Диагностика по адаптации обучающихся к обучению в школе, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

ними выстраивается система работы. 

• Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

• Промежуточный мониторинг уровня сформированности УУД. 

• В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности обучающихся (физическая, 

психологическая, педагогическая)  к продолжению обучения на уровне ООО.  

• Малые педсоветы по преемственности. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

учебный интерес. способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

задачи. Пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но 

не выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному способу 

6. Обобщённый 

учебно-

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ориентируется 

на общие способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянна характеристика, 

проявляется выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить 

дополнительную информацию. 



65 
 

 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне начального общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов с учётом состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО и программы формирования УУД. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач: 

• воспитания,  

• обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей,  

• условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.  

Педагоги, при составлении рабочих программ, могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. В рабочих программах учитель прописывает границы применения оценки. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) содержание учебного предмета, курса; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, учебного модуля, и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами. 

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование 

(далее КТП) учителя на учебный год, где конкретизируется содержание тем, разделов. КТП 

разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей программой. В 

КТП определяются: темы каждого урока; количество часов, отведенное на изучение тем/ 

разделов; формы контроля; даты прохождения темы; домашнее задание (по усмотрению 

учителя). 

Приложение № 3: Перечень и рабочие программы учебных предметов, курсов с 

приложением КТП на текущий учебный год. 

 

2.3.  Рабочая программа воспитания 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

МБОУ «СОШ №12» приняла первых учеников 1 сентября 1982 года.  
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Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. В школе работают 

педагоги - предметники, логопеды, педагог – психолог, библиотекарь.  

Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 15.10. Во второй 

половине дня проводятся внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей, элективные курсы для старших классов, внешкольные и общешкольные события, 

ведется работа кружков. 

В школе есть 3 спортивных зала, футбольное поле с игровыми площадками, актовый 

зал, компьютерный класс, библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов для 

образования и воспитания обучающихся.  

МБОУ «СОШ №12» имеет свои традиции, которые обеспечивают стабильность 

воспитательной системы. Воспитательная система школы направлена на создание единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его 

развитие, самореализация и самоопределение в обществе.  

Школа – это социокультурный центр микрорайона. На базе школы действуют центры 

дополнительного образования физкультурно – спортивной, лингвистической, 

технологической направленностей. В районе  школы расположены: Центральная Детская 

Библиотека города Обнинска, Центр досуга, музыкальная школа №2. 

У школы сложились партнёрские отношения с межведомственными организациями, 

такими как ПДН, КДН и ЗП, ГБУ Ко Обнинским центром социальной помощи семье и детям 

Милосердие. С ними школа проводит профилактические мероприятия с обучающимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №12» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

  Приоритет безопасности ребенка. Неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

 Психологическая комфортная среда. В школе создана и продолжает действовать 

психологическая комфортная среда для обучающихся и педагогов, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  Событийности. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 Диалогическое общение: предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителями и другими 

значимыми для него взрослыми; 

 Следование нравственному примеру: содержание учебного процесса, внеклассной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура поведения. 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №12» являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 



67 
 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого 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; 

• ориентированность педагогов на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевая фигура воспитания в школе классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

• «Школы Знающего родителя» как инструмент решения проблем. 

 

Цель и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный 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 многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 12» является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

В школе созданы условия, способствующие развитию интеллектуальных, 

личностных, творческих качеств у обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в 

обществе на основе индивидуального и личностно-ориентированного подхода. 

Ведущую роль в развитии обучающегося играет его семья, которая является образцом 

поведения и служит индикатором оценки собственных действий. 

В первую очередь, цель ориентирует педагогов: на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка; к сотрудничеству, партнерских отношений педагога и 

обучающегося; к сочетанию усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Это - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

• Поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел; 

• Реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 
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• Продолжать поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

• Инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ); 

• Вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

• Продолжать организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• Вовлекать обучающихся в систематическую учебно - исследовательскую деятельность, 

как составляющую общекультурной и методологической компетентности, а так же 

создать на уровне образовательного учреждения условий для выявления, развития и 

поддержки интеллектуально одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения с учетом принципов партнерства, 

целостности, саморазвития. 

• Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

• Продолжать сотрудничество  с межведомственными организациями города Обнинска 

(ПДН, КДН и ЗП, органы опеки и попечительства, ГБУ Ко Обнинский центр социальной 

помощи семье и детям «Милосердие») для помощи обучающимся, попавших в трудные 

жизненные ситуации; 

• Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного 

имиджа и престижа Школы; 

• Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

• Привлекать обучающихся в работу школьные медиа и к работе с социальным сетями, 

такими как ВКонтакте, инстаграмм, и др. 

Таким образом, можно конкретизировать общие цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям обучающихся. Так как, школа работает по трем уровням общего 

образования – это позволит выделить в работе с обучающимися следующие целевые 

приоритеты:  

В воспитании обучающихся на уровне начального общего образования определены 

целевые приоритеты, которые позволяют создавать благоприятные условия для младших 

школьников: 

• усвоение обучающимися начальной школы социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

• самоутверждение их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

• развитие умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 



69 
 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 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, поселок, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

• уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят;  

• уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

Планомерная работа и реализация поставленных задач и приоритетных целей 

позволяет организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь для 

обучающихся и педагогов, что является эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

№ 

п/п 

Инвариантные модули 

(Федеральный компонент) 

№ 

п/п 
Вариативные модули 

1 Классное руководство 7 Ключевые общешкольные дела 

2 Курсы внеурочной деятельности 8 Школьные медиа  

3 
Школьный урок 

9 Организация предметно-

эстетической среды 

4 Самоуправление 10 Экскурсии, экспедиции, походы 

5 Профориентация   

6 Работа с родителями   

 

Инвариантные модули (Федеральный компонент) 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления 

личности обучающегося, входящего в современный мир, воспитать человека, способного 

достойно занять свое место в жизни. 
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Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

• Наблюдение: 

• Изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями  - предметниками, 

медицинскими работниками школы; 

• Использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

обучающихся, интересов конкурентной группы обучающихся или классов в целом, уровень 

тревожности обучающихся класса; 

• Проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2.  Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

обучающихся. 

Формы и виды деятельности: 

• Совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по различным 

направлениям деятельности класса; 

• Формирование традиций в классном коллективе: «День знаний», «День учителя», «День 

матери», «День рождения», «Празднование  Нового года» и т. д. 

• Через подготовку и проведение ключевых общешкольных дел, установление 

позитивных отношений с другими классами школы. 

• Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтоб 

организовать и провести интересные и полезные дела. 

• Создание в классе атмосферы выбора и успеха. 

3. Развитие и формирование коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

• Изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и 

деятельности классном коллективе с помощью наблюдений, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; 

• Составление социальных карт, вести учет интересов и увлечения обучающихся; 

• Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива 

с помощью организационно – деятельности игры, классного часа «Класс, в котором я 

хочу учиться», конкурса «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра» и т.д.; 

4. Индивидуальная работа с обучающимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

• Помощь обучающимся в создании «портфолио», как «источника успеха» обучающихся 

класса; 

• Вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими обучающимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью обучающихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: 

• посещение учебных занятий, 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями – предметниками; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Ведение дневника классного руководителя: 
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Списки учеников и родителей с указанием дом адреса и № телефонов. 

Ведение социальной карты. 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Психолого-педагогическая характеристика класса. 

Цели и задачи на предстоящий год. 

План воспитательной работы по четвертям на весь учебный год. (дата может 

меняться в зависимости от школьного плана) 

Работа с детьми группы риска.  

Работа с одаренными детьми. 

Работа с родителями: 

Родительский комитет 

План работы родительского комитета 

Планирование совместной работы с родителями  

Тематика родительских собраний. 

Классные часы. 

Анализ воспитательной работы за год. 

Наблюдать, проводить и записывать индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями, работа с педагогом – психологом. 

 

7. Работа с обучающимися, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

различных видов учета: ВШУ, ПДН, КДН и ЗП, СОП.  

Формы и виды деятельности: 

• вовлечение детей во внеурочную деятельность обучающихся; 

• наблюдение за поручениями в классе, делегирование отдельных поручений; 

• ежедневный контроль за обучающимися; 

• проведение индивидуальных профилактических бесед; 

• составление характеристик; 

• посещение семьи 1 раз в полугодие; 

• приглашение на индивидуальные или групповые профилактические беседы 

представителей межведомственных организаций города; 

• ведение индивидуальных папок обучающихся, стоящих на различных видах учётах. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения.  

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 

спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и 

многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему 

возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Формы организации занятий: кружки, секции, общественно - полезная практика, 

проектная деятельность.  Результаты внеурочной деятельности можно проследить по участию 

обучающихся в школьных олимпиадах, в проектной деятельности, в творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях, экскурсионной работе в школьном музее.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  



72 
 

•  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;  

• создание в школе детских объединений, которые направлены на школьные традиции, 

задающие 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 в школе 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

№ 

п/

п 

Направления Вид деятельности Курс внеурочной 

деятельности 

1 Естественно-

научное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

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. Развитие 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей 

Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду 

«Умники и умницы»,  

 

2 

Техническое «Компьютерная 

графика», 

«Математические 

основы 

информатики»,  

3 

Социальное «Занимательный 

английский» 

«Секреты русского 

языка» 

 «Чтение с 

увлечением» 

4 Художественное 

Художественное творчество  

Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

«Очень умелые 

ручки» 

«Креатив» 

«Хоровая студия» 
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Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает использовать 

в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися. 

№ 

п/п 
Вид Форма Содержание 

1 

Активизация 

познавательной 

деятельности. Интеллектуальные 

игры, 

дискуссии, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, привлечение внимания 

школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

2 

Учебная дисциплина 

и самоорганизация. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения. 

3 

Содержания учебного 

предмета. 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

5 

Туристко - 

краеведческое 

Туристско-краеведческая деятельность  

Курсы внеурочной деятельности, 

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. 

«Краеведение» 

6 

Игровая деятельность  

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, на развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

7 
Физкультурно - 

спортивное 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 

Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

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 и 

дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, на развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

«Подвижные игры» 

«Ритмика» 
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чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

4 

Познавательная 

мотивация 

школьников. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога, 

командной работы и 

взаимодействии с другими детьми, 

налаживания позитивных 

межличностных отношений в 

классе. 

5 
Социально значимый 

опыт сотрудничества 

и взаимной помощи. 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

6 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов. 

Даёт 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. 

7 

Метапредметный 

подход 
Предметная неделя 

Усвоение любого материала 

(понятия, способа, действия и т.д.) 

проходит в процессе решения 

практической или 

исследовательской задачи, 

познавательной проблемной 

ситуации 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка ученического самоуправления в школе - основа для того, чтобы помогать 

педагогам воспитывать у обучающих:  инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства. Предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации обучающихся. 

Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. Ученическое самоуправление школы в МБОУ «СОШ №12»  

осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного совета - Совета самоуправления, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующих секторов: культурно – массового, 

дисциплинарного, спортивного, информационного. Сектора инициируют и организовывают 

проведение личностно значимых для школьников событий: соревнования, конкурсы, 

фестивали, капустники, флешмобы и т.п. Отвечают за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 
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На уровне классов:  

• через деятельность выборных советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей.  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

 

 На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

  

Модуль «Профориентация» 

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 обучающегося - 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. Профориетационная работа в школе 

осуществляется через: 

• Проведение профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• Проведение профориентационных игр: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию). 

• Изучение Атласа профессий по Калужской области и России, где классный 

руководитель, педагог – психолог (куратор) дают расширенные знания обучающимся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• Для обучающихся проводятся экскурсии на предприятия города, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии;  

• Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («Проектория»); 

• Проведение как индивидуальных консультации педагогом - психологом, так и 

проведения тестирования для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 
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• Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СОШ 

№12» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• «Школа знающего родителя», на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от классных руководителей, педагога - психолога, педагога - логопеда и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации педагога - психолога и педагогов. 

 На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в советах профилактики школы, 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 (законных представителей). 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах принимает участие 
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большая часть обучающихся. 

Ключевые дела дают обучающимся школы не только общаться между собой и 

педагогами, но и обучаться культурному, эстетическому, духовно – нравственному, 

партриотическому воспитанию. Вырабатывать в себе ответственную позицию к 

происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексные дела разной направленности (волонтерской, 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой), ориентированные на 

преобразование окружающего социума: 

• социально-благотворительная инициатива (акция) Акция «Спешите делать добрые 

дела!», «Собери подарок другу». Это сбор подарков для обучающиеся школы, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

• Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление жителей 

микрорайона) «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов-ветеранов; 

• Патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла.  

• Встречи обучающихся, родителей с представителями ПДН, ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, 

наркотиков, нарушений ПДД и т.д.);  

•  Городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления (Брейн – ринги, акции «Спешите делать добро», «Волонтер 

Победы» и т.д.); 

• Городские творческие дела: конкурс художественного слова «Слово современника», 

конкур песни «Солнечный круг», фестиваль «Танцующая школа», выставка декоративно – 

прикладного творчества «город будущего». 

• Дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы и города; 

•  Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

• Участие в акциях и проектах Российского движения школьников (РДШ). 

Открытые дискуссионные площадки и круглые столы – регулярно 

организуемый  комплекс открытых дискуссионных площадок, на которые приглашаются 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны: 

• цикл «Классные встречи»;  

• круглые столы, диспутклубы; 

• «Открытый микрофон»; 

• пресс-конференция «Задай вопрос директору». 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 
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• Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»;  

• Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

• Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

• Всероссийские открытые уроки ОБЖ;  

• Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»  

• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

• Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;  

• Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

• Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

• Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

• Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

• Всероссийский конкурс по финансовой грамотности; 

• Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»; 

• Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». 

На школьном уровне: 

• Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами на уровне школы, города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы: 

• «Здравствуй, школа!», линейка посвященная Дню знаний; 

• День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, концертная 

программа); 

• День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!»;  

• Новый год:  конкурс новогоднего оформления кабинетов,  

• Новогодние праздничные представления по классам, Фестиваль «Танцы со звёздами», 

Новогодний серпантин для начальной школы (новогоднее представление и игры у елки);  

• Конкурс «Минута славы». Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние 

праздники,  

• «Встреча с выпускниками школы» - концерт, встречи. 

• 8 Марта - концерт, торжественные классные часы. 

• День защитника Отечества - мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания, согласно отдельному плану;  

• Акции, встречи, диспуты - «Мы и космос!» 

•  «День Победы!»  - диспуты, встречи с ветеранами, концерт, конкурс рисунков, 

видеороликов. 

• День Защиты детей – конкурс рисунков, творческие площадки. 

• «Месячник школьные медиа» - конкурсы между классами: видеороликов, «Мое первое  

интервью», викторины. 

• Итоговые родительские собрания.  

• «День рождение школы» - традиционный ежегодный праздник, включает ряд 

мероприятий (акции, проекты фотозон, показ видеороликов, праздничный концерт, 

награждение обучающихся, педагогов, родителей);  

• «Дни наук» - фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для обучающихся 1-

11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно – 

практическая конференция и мини – фестиваль проектов. 
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• «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом между обучающимися и педагогами; формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному 

отношению в процессе создания индивидуально – коллективно значимого результата 

(продукта).  

• Школьная конференция «За страницами школьных учебников». 

Торжественные праздники, связанные с переходом обучающихся на следующую 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием: 

• Посвящение в первоклассники;  

• Торжественная линейка для обучающихся 5,9 классов;  

• Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся 1 – 11 классов и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

• «Первый звонок»;  

• «Последний звонок»; 

• «Выпускной вечер» 

Такие праздники способствуют поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 «Школьные медиа» 

Целью школьных медиа в МБОУ «СОШ №12» является обмен оперативной 

информацией, развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет обучающихся; 

• школьная газета для старшеклассников;  

• школьный медиацентр; 

• школьная интернет-группа (в ВК, инстаграм,); 

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Разновозрастный редакционный совет обучающихся существует, как информационный 

сектор в составе Совета самоуправления. В совет входят обучающиеся, которые имеют 

творческий потенциал и желание донести до всех участников образовательного процесса 

основные события школьной жизни. При этом совсем необязательно всю деятельность 

осуществлять им самим, чаще всего, они являются организаторами и координаторами. 

Возможности школьной прессы огромны: газета является вестником информации 

школьной жизни, средством общения обучающихся, учителей и родителей, способствует 

развитию творческих способностей обучающихся и выступает одним из способов 

самовыражения и самореализации. 

Школьная пресса занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного 

процесса. Во главе газеты стоит школьный пресс-центр, состоящий из учителя русского языка 

и литературы и обучающихся  школы, осуществляющих непосредственную работу над 

газетой. 

Газета помогает выявить лучшие качества личности, сформировать нравственные 

приоритеты, подготовить учеников к выбору профиля в обучении.  
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Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-группу Вконтакте и других соц.сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к проблемам и нуждам школы, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики 

использование школьных медиа в воспитании позволяет выводить подготовку обучающихся 

на новый уровень современных общественных требований, привлекать ранее неизвестные 

резервы повышения эффективности деятельности школы.  

Через различные виды совместной деятельности в рамках модуля «Школьные медиа» у 

обучающихся вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия: умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за 

порученное дело, соотносить личные интересы с общественными. 

В деятельности обучающиеся получают возможность проявить организаторские 

способности, навыки планирования, анализа, формируются навыки общения и 

сотрудничества, развивается творческое и критическое мышление, а также навыки 

краткосрочного и долгосрочного планирования, приобретается опыт участия в городских, 

региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся учреждения. 

Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

• по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, покраска забора и др); 

• акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, видеоматериал) на важных для 

воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

• оформление интерьера помещений (вестибюлей, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных площадок и т.п.) и их периодическая переориентация, которая служит 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся 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;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с родителями и учениками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 
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• совместная с детьми разработка, создание и популяризация школьной символики (флаг 

класса, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания на важных событиях посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, видеоматериал) на важных для 

воспитания мероприятиях, ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы в школе помогают детям 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, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Обучающиеся имеют возможность посещать экскурсии, выставки, театры, чтобы 

получить дополнительные знания о социокультурном пространстве. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• в классах предусмотрены регулярные (сезонные) пешие прогулки в городской парк, 

Парк «Усадьба Белкино»;  

• экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников в парки, в музеи, в картинные галереи, в 

городской исторический музей, на предприятия, на природу;  

• спортивно – туристические слеты с участием команд, сформированных из педагогов, 

обучающих и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,  

комбинированную эстафету, квесты. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

направлениям, выбранным самой школой и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

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 – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 
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 - 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 экспертов 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: 

• 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. 

•  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Так же, при этом педагогам нужно обратить внимание на вопросы, 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. 
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3. Организационный раздел 

3.1.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 12» города Обнинска 

разработан в соответствии со следующими нормативными актами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;       

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

• Проект Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• Устав МБОУ «СОШ № 12». 

 

Учебный план отражает специфику школы, соответствует цели и задачам, 

реализуемым образовательной организацией  на уровне НОО - создание условий для 

развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на 

основе учебных программ по предметам  используемых УМК.  

Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего обучения, в 

том числе: 

• основы формирования учебной деятельности ребенка, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

• формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей,  которые должны  быть реализованы в 

образовательной организации реализующей ООП НОО,   и учебное время, отводимое на  

их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
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ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 12» определяет 

обязательные предметные области.  

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; понимание родной 

литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к  носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и  доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке.  
 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России  
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7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

• увеличение учебных часов  на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 Для развития потенциала обучающихся, могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы.  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов 

и более 3190 часов. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы –

34 недели. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4 классов - 5 дней. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти.  

Продолжительность урока в 1 классе составляет:   

в сентябре-декабре –  35 минут; в январе – мае –  40 минут;  

во 2-х – 4-х классах — 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

• проведение в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут. 

 

Перспективный учебный план 

начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов   

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 
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Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Английский 

язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий 

мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 66 68 68 68 270 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Курсы внеурочной деятельности  

Направления Курсы внеурочной 

деятельности 
     

Физкультурно – 

спортивное 

направление 

Подвижные игры 
1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Естественно-

научное 

направление 

Умники и умницы 

1 1 1 1 4 

 

Социальное 

направление 

Занимательный 

английский 
1 1 1 1 4 

Секреты русского 

языка 
1 1 1 1 4 

Чтение с 

увлечением 
1 1 1 1 4 

Художественное 

направление 

Очень умелые 

ручки 
1 1 1 1 4 

Креатив 1 1 1 1 4 

Хоровое пение 1 1 1 1 4 

Туристко – 

краеведческое 

направление 

Краеведение 

1 1 1 1 4 
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Перспективный учебный план 

начального общего образования (недельный) 

 

Итого 10 10 10 10 40 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю/класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский 

язык 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 

Итого: 21 23 23 23 

Учебные недели 33 34 34 34 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы внеурочной деятельности 

Направления Курсы внеурочной 

деятельности 
    

Физкультурно – 

спортивное 

направление 

Подвижные игры 
1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

Естественно-

научное 

направление 

Умники и умницы 

1 1 1 1 

 

Социальное 

Занимательный 

английский 
1 1 1 1 
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Форма промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана (кроме ОРКСЭ) 

среднечетвертная отметка. По предмету ОРКСЭ – зачет/незачет. 

 

Приложение № 2: Учебный план на текущий учебный год ООП НОО 

 

3.1.2. Индивидуальный учебный план 

 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к 

учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, который содержит 

меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не 

была ликвидирована.  

Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное, в пределах осваиваемой образовательной 

программы». 

На обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. Главной 

задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.  

Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный 

план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и 

возможностями МБОУ «СОШ №12». Перевод на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних обучающихся.  

Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда школы, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в образовательной 

организации в порядке, определенном школой и закрепленном в Уставе.  

направление Секреты русского 

языка 
1 1 1 1 

Чтение с 

увлечением 
1 1 1 1 

Художественное 

направление 

Очень умелые 

ручки 
1 1 1 1 

Креатив 1 1 1 1 

Хоровое пение 1 1 1 1 

Туристко – 

краеведческое 

направление 

Кроеведение 

1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 
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МБОУ «СОШ №12» с учетом запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ. 

Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество 

часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, 

оформляются приказом директора.  

Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

 

3.1.3. Календарный учебный график 

 

Приложение № 1. Календарный учебный график на текущий учебный год 

 

3.1.4. План внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования рассматриваем как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов усвоения Программы. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся с целью 

обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. Очевидны и преимущества 

внеурочной деятельности для закрепления и практического использования отдельных 

аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Организация деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности МБОУ « СОШ №12». Школа предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Важно учесть, что часть внеурочной деятельности предполагает организацию 

деятельности школьников в каникулярное время, когда могут быть организованы как 

отдельные мероприятия (например, экскурсии, туристические походы, полевые практики, 

оздоровительный лагерь), так и как программы кружков, секций. 

Внеурочные занятия в каникулярное время не являются обязательными, они должны 

расширять и дополнять содержание курса, не нарушая его логику. 

При планировании внеурочной деятельности  учитывается разнообразие её видов и 

форм. 

Большой объём внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12» реализуется через 

Рабочую программу воспитания. Занятия могут проходить не только на базе школы, но и на 

базе городских библиотек, домов культуры, городского парка, музыкальных и 

художественных школ, других социальных партнеров школы. 

Важным в реализации программы внеурочной деятельности является: 

• Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
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обучающимися свободного времени. 

• Проведение организационно-управленческих мероприятий, необходимых для оптимальной 

занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

• Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от 

учёбы время. 

• Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

• Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

• Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Результаты внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней: 

• Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

• Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

• Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной 

деятельности могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио». 

Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, педагоги- 

психологи, педагоги дополнительного образования, др. педагогические работники, родители 

обучающихся, имеющие профессиональное образование. 

Приложение № 7: План внеурочной деятельности НОО на текущий учебный год. 
 

3.2 Система условий реализации ООП НОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ №12», запросы участников 

образовательных отношений, его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 



91 
 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

• гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы НОО в МБОУ 

«СОШ №12» для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

− достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО всеми обучающимися; 

− выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной, 

внеклассной работы, дополнительного образования: систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

− работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

− проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

− эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

− использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

− включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

− обновления содержания основной образовательной программы НОО в МБОУ  

«СОШ № 12», а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

− эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ « СОШ № 12» включают: 

• 100% укомплектованность  в МБОУ «СОШ №12» квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №12», реализующих основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует 
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квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. 
• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, обеспечивается освоением педагогами дополнительных профессиональных 

образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.  Учителя 

начальной школы, включая предметников, прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. 

В школе работает методический совет и ШМО учителей начальных классов. 

 

Приложение № 4: Кадровый состав педагогических работников на текущий учебный год 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной  

 образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности обеспечивает 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности в 

реализации основных образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования. Организация преемственности при переходе от дошкольного общего 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к 

основному общему образованию в МБОУ «СОШ № 12» осуществляется следующим образом: 

• Выступление  учителей начальных классов на педсоветах и родительских 

собрания в ДДУ, совместные методучебы. 

• Открытые уроки в рамках Недели начальных классов с приглашением педагогов 

ООО и СОО. 

• Консультации педагога – психолога для родителей будущих первоклассников и 

первоклассников. 

• Адаптационный период обучения (2 месяца), в течение которого проводится 

работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

• Диагностика по адаптации обучающихся к обучению в школе, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы. 

• Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

Стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения метапредметных 

компетенций и личностных качеств требует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

становятся основным предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 

общего образования существенно изменило всю образовательную ситуацию в школе, 

определило точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что сделало обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательной 

деятельности. 

Целью психологического сопровождения является создание социально -

психологических условий для развития личности обучающегося и их успешного обучения. 

Таким образом, ключевыми задачами становятся: 
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1.Обеспечение формирования и развития УУД; 

2.Создание системы диагностики метапредметных и личностных результатов освоения 

ООП ООО; 

3.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса начального и основного уровней обучения; 

4.Систематическое   отслеживание   психолого-педагогического   статуса   ребенка   и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;  

5.Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

6.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности. 

В МБОУ «СОШ № 12» учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется следующим образом: 

• родительский всеобуч,  

• индивидуальные консультации педагога-психолога для педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

• выступления педагога-психолога на педсоветах, методучебах,  

• посещение педработниками методучеб  УМЦ; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Психолого–педагогическое сопровождение  обеспечивается по следующим 

направлениям:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  

• выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается на индивидуальном, 

групповом уровне, уровне класса, уровне школы.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений обеспечивается в следующих формах:  

профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза. 

Основные принципы, заложенные в идею психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в нашей школе: 

• Идти за ребенком, направляя его развитие, а не навязывая ему цели и пути, правильные с 

точки зрения педагогов. 

• Помогать ребенку в преодолении актуальных для него проблем развития. 

• Сопровождение является комплексной работой многих специалистов: учителя, социального 

педагога, школьного врача, работников внешкольных образовательных учреждений, но 

педагог - психолог является координирующим звеном. 

• Оказывать ребенку оперативную помощь в критических ситуациях. 
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• Учить ребенка самостоятельно решать возникающие проблемы. 

• Добиваться высокой социальной адаптации ребенка. 

• Создавать каждому обучающемуся в рамках объективно существующей социально-

педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации личностного 

развития и обучения. 

 

Приложение № 9. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

 

3.2.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 

• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

• обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

• отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы ООО МБОУ 

«СОШ №12» осуществляется согласно нормативам финансирования - субвенция из бюджета 

Калужской области и местного бюджета. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования в МБОУ «СОШ №12». 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №12» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании 

Учредителя - Администрации г. Обнинска по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Калужской области в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников МБОУ «СОШ №12», а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательных отношений 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательных  

отношений, за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая 

образовательную деятельность);  

• организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Порядок определения и доведения до организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов  

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно- 

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений:  

• не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая 

образовательную деятельность) и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени работников педагогического профиля на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №12» осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля фонд 

оплаты труда МБОУ «СОШ №12» состоит из базовой части и стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда: 
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• обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• значение объёма фонда оплаты труда работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность педагогического профиля 70% от общего объёма фонда 

оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность педагогического профиля, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из общей части и специальной части: общая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда работника организации, 

осуществляющего образовательную деятельность педагогического профиля, исходя из 

количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

В локальных актах МБОУ «СОШ №12» определены:  

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ №12»  и коллективном договоре, в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются:  

• динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;  

• использование работниками школы современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;  

• участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Нормативными актами  местного самоуправления установлены муниципальные надбавки к 

окладам работников организации, осуществляющих образовательную деятельность 

педагогического профиля, и иных работников школы.  

Таким образом, финансовое  обеспечение гарантирует возможность: 

• кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными  к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывной образовательной деятельности в 

течение всей жизни; 

• повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к реализации 

ФГОС ООО, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  подхода;  

• установления стимулирующих выплат работникам организации, осуществляющих 

образовательную деятельность педагогического профиля, за достижение высоких 

планируемых результатов. 

Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
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материалов, канцелярских товаров, иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности) финансируются за счет субвенции из бюджета 

Калужской области и частично из местного бюджета. Объем финансирования позволяет 

обеспечить образовательную деятельность необходимым набором средств обучения и 

воспитания  (учебники, наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих реализовать требования к  условиям и 

результатам освоения основных образовательных программ ООО; создать необходимые 

санитарно-гигиенических  условия организации образовательной деятельности. Следует 

отметить, что для создания более качественных условий реализации ФГОС ООО необходимо 

увеличение финансирования по статьям расходов, непосредственно связанных с обеспечением 

образовательной деятельности.  

Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы финансируются из местного 

бюджета – бюджета города Обнинска. Объем финансирования позволяет обеспечить 

функционирование систем жизнеобеспечения, выполнение текущих ремонтных работ, создать 

необходимые санитарно-гигиенических  условия организации образовательной деятельности. 

Следует отметить, что необходимо увеличение финансирования по  данным статьям расходов, 

т.к. здания школы, коммуникации старые (1982 года постройки)  и требуют капитального 

ремонта. 

Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №12»:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандартов и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. Взаимодействие 

осуществляется:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

В порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования МБОУ « СОШ № 12»  может привлекать дополнительные финансовые средства за 

счет: предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 

уставом школы, услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  
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В целом финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ « СОШ № 12»:  

• обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований ФГОС ООО. 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ООП образовательного учреждения базируется на плане 

финансово-хозяйственной деятельности.  

План финансово-хозяйственной деятельности  (раздел Сведения об образовательном 

учреждении/Финансово-хозяйственная деятельность на сайте школы 

http://http://school012.ru/cs_budget.html) является важнейшим документом для бюджетных 

учреждений. 

Приложение № 10. План ФХД на текущий учебный год. 

 

3.2.4 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает возможность: 

http://40204s003.edusite.ru/cs_reports.html
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• в учебной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений 

обеспечивает: 

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно - 

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа- ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Приложение № 6: Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

3.2.5  Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МБОУ « СОШ № 12»  

включает: 

• комплектность оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

    Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  
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• не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана;  

• не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, 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. 

МБОУ «СОШ №12» обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. 

МБОУ «СОШ №12» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Школьная библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, издания по изобразительному искусству, музыке, экологии, 

физической культуре и спорту, собрание словарей, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 

Приложение № 6: Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности на 

текущий учебный год. 

 

 

3.2.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ « СОШ № 12»  обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

• соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных раздевалок, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №12»  в 

основном соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда, предъявляемым к: 

• участку (территории)  по площади, освещению, размещению, необходимому набору 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности школы и их 

оборудованию; 

Площадь школьной территории:14000 м 2  . Наличие спортивной площадки:1 

Типы здания:   корпус: типовое  панельное трехэтажное здание 
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Год постройки: 1982 год 

Производственная мощность: 5528,9 м 2 

Есть необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности: кабинеты начальной школы, предметные кабинеты: информатики, искусства, 

иностранного языка. 

• Спортивные залы -3 (276,7 м 2, 66,9 м 2 , 127,6 м 2) 

• Актовый зал: 1   (174,6 м2) 

• Библиотека:1 (72,2 м2), кабинеты социального педагога и педагога –психолога. 

• Столовая: 183,3 м2 (150 мест) 

• Медицинское обслуживание: медицинский, процедурный кабинеты . 

Медицинское обслуживание организовано КБ № 8 ФМБА России, врач -1, медсестра -1.  

• Аптечки имеются в кабинетах начальных классов, информатики, спортзалах. Есть 

лицензирование  на  осуществление  медицинской  деятельности.   

• Благоустройство территории: высажены деревья, кустарники, цветы, территория 

школы имеет ограждение. 

• к оборудованию; ТСО, мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю. Кабинеты начальной школы имеют ростовую регулируемую мебель.  

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,  

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО. Для планового изменения условий  

реализации ООП НОО необходима разработка механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий.  

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, принятие 

управленческих решений в рамках планирования, мониторинга и контроля, организации и 

финансового обеспечения условий. 

 
Система условий Механизмы достижения целевых ориентиров системе условий 

реализации ООП НОО. 

Наличие локальных 

нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательной 

деятельности 

- разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов в 

соответствии с ФЗ « Об образовании в Российской федерации», ФГОС 

НОО. 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего законодательства; 

-  качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП 

НОО. 

Кадровые условия 

. 

Механизм «Планирование»: 

1.Составление перспективного плана потребности в педагогических 

кадрах на 5 лет, подбор квалифицированных кадров для работы в 

школе; 

2. Составление перспективного плана-графика повышения  

квалификации педагогическими работниками.  

3.Годовой план работы школы, включая  ВШК, план методической 

работы, график аттестации на соответствие занимаемой должности. 

4.Корректировка сетевого графика (дорожной карты) по кадровым 

условиям. 

5.Планы  ШМО и темы самообразования педагогов. 
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Финансовые механизмы: 

1.Бюджетное финансирование 

2.План ФХД на текущий год.  

3.Система мотивации и стимулирования педагогов, показывающих 

высокое качество в достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО, качественные результаты в воспитании и 

развитии обучающихся. (Положение о распределении стимулирующей 

части ФОТ).  

4.Система мотивации и стимулирования  молодых педагогов. 

(Положение о распределении стимулирующей части ФОТ) 

Механизм « Мониторинг и контроль»:  

1. План ВШК.  

2.Мониториг выполнения планов методической работы.  

3. Комплексный мониторинг  учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО.  

4.Мониториг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; успешности учителя (в 

рамках реализации внутришкольной системы качества образования) 

5.Мониторинг повышения  квалификации педагогическими 

работниками. 

6. Контроль за соответствием рабочих программ предметов, дисциплин, 

курсов  требованиям ФГОС НОО. 

7.Контроль за выполнением образовательных программ.  

8.Мониторинг используемых образовательных технологий.  

Механизм «Организация»: 

1.Штатное расписание, тарификация педагогических кадров.  

2 Реализация  годового плана работы школы, включая  ВШК. 

3. Эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. Реализация  плана  методической работы, 

планов ШМО самообразования педагогов. 

3.Создание условий для прохождения курсовой переподготовки 

педагогов вне школы. 

4.Организация работы аттестационной комиссии по аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

5.Организация внутришкольных конкурсов профмастерства, участие в 

городских конкурсах. 

6.Реализация конкретных механизмов взаимодействия, обратной связи 

между участниками образовательных отношений (Работа Совета 

школы, родительского комитета, школьного парламента, органов  

педагогического самоуправления, анкетирования, собрания, 

собеседования). 

7.Помощь в подготовке документов к аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

8.Реализация стимулирования педагогов: выдвижение на награждение. 

Психолого-

педагогические 

условия 

 

Механизм «Планирование»: 

1. Годовой план работы школы, включая планы коррекционной работы, 

планы работы педагога – психолога, социального педагога, план 

мероприятий по преемственности, план  методической работы (раздел 

«формирование и развитие психолого- педагогической компетентности 

педагогов») 

2.Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений.  

3.План родительского всеобуча.  

4.Корректировка сетевого графика (дорожной карты) по психолого-

педагогическим условиям. 

5.План совместной работы  с ПМПК.  

Финансовые механизмы: 

1.Бюджетное финансирование. 

2.План ФХД на текущий год.  
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3.Система мотивации и стимулирования педагогов, показывающих 

высокое качество в достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО, качественные результаты в воспитании и 

развитии обучающихся. 

Механизм « Мониторинг и контроль»: 

1. Контроль за выполнением планов и программ. 

2.Мониторинг обеспечения вариативности направлений и форм, а  

также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения  

участников образовательных отношений. 

3.Мониторинг работы по преемственности содержания и форм 

организации образовательной деятельности. 

4.Мониторинг уровня комфортности образовательной среды. 

5.Мониторинг формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности участников образовательных отношений. 

6.Мониторинг эффективности сетевого взаимодействия с 

организациями 

дополнительного образования. 

Механизм «Организация»: 

1.Реализация  годового плана работы школы, включая план 

методической работы, коррекционной работы 

2.Организация работы школьного психолого-педагогического 

консилиума. 

3. Организация работы педагога – психолога, социального педагога. 

4.Создание конкретных механизмов взаимодействия, обратной связи 

между участниками образовательных отношений. (Работа Совета 

школы, родительского комитета, школьного парламента, 

анкетирования, собрания, собеседования) 

5.Организация работы малого педсовета, круглых столов по проблемам 

реализации ФГОС НОО.  

6.Выполнение режима работы школы.  

7.Организация работы по преемственности. 

8.Организация работы по созданию психолого-педагогических условий 

формах: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

 

Финансовые условия 1.Муниципальное  задание.  

2.План ФХД 

3.Тарификация 

4.Система мотивации и стимулирования педагогов, показывающих 

высокое качество в достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО, качественные результаты в воспитании и 

развитии обучающихся. 

 

Материально-

технические условия 

 Информационно-

методические 

условия 

 

 

 

 

 

Механизм «Планирование»: 

1.Определение параметров для необходимых изменений  

2.План ФХД на текущий год.  

3.Годовой план работы школы.  

4.Корректировка сетевого графика (дорожной карты) по созданию 

материально-технических условий, учебно-методического и 

информационного обеспечения. 

5.План комплектования фонда библиотеки.  

Финансовые механизмы: 

1.Бюджетное финансирование. 

2.Поиск источников дополнительного внебюджетного финансирования 

3.Оптимизация бюджетных расходов. 

4.План ФХД на текущий год.  

Механизм « Мониторинг и контроль»: 

1.Учёт мнения всех участников образовательных отношений  по 

качеству материально-технических условий, учебно-методического и 
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информационного обеспечения. (Работа Совета школы, родительского 

комитета, школьного парламента, органов педагогического 

самоуправления, анкетирования, собрания, собеседования) 

 2.Реализация плана ВШК.  

3. Мониторинг уровня оснащения школы современным оборудованием, 

обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе 

электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС.  

4.Мониторинг уровня комфортности и безопасности образовательной 

среды. 

 5. Мониторинг эффективности использования средств для достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

6. Контроль за соответствием рабочих программ  требованиям ФГОС 

НОО. 7.Проведение различного уровня совещаний, собраний  по 

качеству материально-технических условий, учебно-методического и 

информационного обеспечения, сохранности используемых средств и 

эффективности их использования для достижения планируемых 

результатов. 

Механизм «Организация»: 

1.Создание организационной структуры по контролю за ходом 

изменения системы условий реализации ООП НОО, конкретных 

механизмов взаимодействия, обратной связи между участниками 

образовательных дотношений(Администрация, педагогический 

коллектив, Работа Совета школы, родительского комитета, школьного 

парламента, органов  педагогического самоуправления, анкетирования, 

собрания, собеседования)  

2.Обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями педагогами, качественная организация 

работы официального сайта школы)  

3.Практическая реализация планов ФХД, дорожной карты по созданию 

и совершенствованию материально-технических условий, учебно-

методического и информационного обеспечения, приобретение 

цифровых образовательных ресурсов; приобретение учебников, 

учебных пособий  

4.Аттестация учебных кабинетов через проведение смотра учебных 

кабинетов школы;  

5.Обеспечение доступности обучающихся  к учебно-методическим и 

информационным ресурсам. 

6.Продолжение работы над созданием единого информационного 

пространства.  

7.Обеспечение доступности и открытости  информации о школе. 

Регулярное обновление Сайта школы.  

8.Выполнение требований САНПиН к условиям образовательной 

деятельности.  

9.Обеспечения соответствия условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского кабинета,  системный 

контроль за состоянием здоровьесберегающей среды, состоянием 

здоровья обучающихся. 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы: 
 

№ Направления Мероприятия Механизмы достижений 
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1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП всеми 

обучающимся, в том 

числе обучающимися 

ОВЗ 

1) Комплектование 

оборудованием кабинета 

психолога (кабинет 

психологической разгрузки) 

2)Приобретение оборудования, 

методической литературы для 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий, развития спорта.  

3)реконструкция 

спортплощадки 

4)обновление ученической 

мебели 

1)Бюджетное 

финансирование 

2)Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

(конкурсы, платные 

услуги) 

2. Развития личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том 

числе одаренных и 

талантливых, через 

организацию учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

общественно-полезной 

деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, 

студий  

1) Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с социальными 

партнерами при организации 

внеурочной деятельности 

2) Совершенствование МТБ 

для ученического 

эксперимента, поисковых 

исследований. 

3) Формирование опыта 

социальной практики для 

младших школьников 

1) Договорная основа 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

2) Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

(конкурсы,  платные 

услуги) 

3. Совершенствование 

сетевого взаимодействия  

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность,  

направленного на 

повышение 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

1) Организация постоянно 

действующих методических 

форм взаимодействия ОУ в 

муниципальной сети 

2) Организация работы 

школы как ППС 

3) Договоры о сетевом 

взаимодействии с ОУ. 

 

4. Совершенствование 

системы управления 

школы с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, современных 

механизмов 

финансирования 

1) Использование программно-

целевого и проектного 

управления ОУ 

2) Развитие форм 

государственно-общественного 

управления 

 

Совершенствование 

системы управления на 

основе мониторинга 

5. Изменение кадровых 

условий 

1) Организация непрерывного 

профессионального развития 

педагогических и иных 

работников школы: 

- Курсы повышения 

квалификации  

-методическая работа школы 

2)аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

Курсовая подготовка, 

методическая работа 

школы, реализация 

проекта «Методическую 

работу на уровень 

современных требований» 
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6 Изменение 

информационно-

методических условий 

1) Обновление компьютерной 

техники 

2) Приобретение оргтехники и 

расходных материалов 

3) Приобретение цифровой 

техники 

4) Приобретение ЦОР 

5) Апробирование УМК  с 

учетом требований ФГОС НОО 

и формирования УУД 

6) Разработка системы оценки 

урока на основе системно-

деятельностного подхода 

1)Бюджетное 

финансирование 

2)Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

(конкурсы, платные 

услуги) 

 

 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

1) Приобретение учебной 

литературы в соответствии с 

УМК 

2) Приобретение программ и 

методической литературы 

3) Приобретение учебно-

наглядного оборудования 

4) Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников на основе 

современных информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг        

5) Пополнение фонда 

дополнительной литературы. 

Укомплектование фонда 

медиотеки 

1)Бюджетное 

финансирование 

2)Поиск источников 

дополнительного 

финансирования 

(конкурсы, платные 

услуги) 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий обеспечивается в рамках ВШК. 
 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований СанПиН к 

условиям образовательной 

деятельности. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР,АХЧ 

Выполнение требований по охране 

труда, технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР,АХЧ 

Посещение и анализ  уроков и иных 

мероприятий 

Зам.директора по 

УВР,ВР 

Выполнение ООП НОО, включая 

программы внеурочной деятельности 

Зам.директора по 

УВР,ВР 

Соответствие ОП нормативным 

требованиям 

Зам.директора по 

УВР,ВР. 

2.Финансовые  Оптимизация плана ФХД, контроль за 

исполнением плана ФХД. 

Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Директор. Совет 

школы. 

3. Материально-

технические  

 

Проведение инвентаризации МТБ, 

паспортизации кабинетов 

Зам. директора по 

АХЧ 

Своевременное пополнение МТБ 

Контроль за сохранностью МТБ 

Директор  

Зам. директора по 

АХЧ 



108 
 

Обновление спортивного инвентаря Учитель физкультуры  

Зам директора по АХЧ 

Контроль за использованием МТБ  Зам директора по АХЧ  

Зам.директора по УВР 

4. Кадровые 1)методическая работа школы 

2)аттестация на соответствие 

занимаемой должности 

3)своевременная курсовая 

переподготовка зам.директора по УВР 

4)Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов 

 

Зам.директора по УВР 

 

5.Учебно-методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

педагог-библиотекарь  

Обеспечение свободного доступа к сети 

Интернет 

Зам.директора по УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за 

сайт:  

Зам.директора по УВР 

 

 

 


