




I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование 

относится к основным образовательным программам (наряду 

с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, 

статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения.  Образовательная программа понимается в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации» как комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических 

условий, реализация которых обеспечивает успешность 

выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования, это основной 

документ, регламентирующий образовательную деятельность 

МОУ СОШ № 4 УКМО в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

1.1.1. Цели 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 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 МОУ СОШ № 4 УКМО 

проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; — становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования;  

— 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 города. 

 

1.1.2. Принципы формирования основной 

образовательной программы начального общего 

образования: 

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. 

Принцип учёта языка обучения: 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 

обеспечивает 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 используются технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.    

Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её 

реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций 

коллектива МОУ СОШ № 4 УКМО, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся.    

Механизмы, которые используются в начальной школе: 

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных 

курсов, факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т.п.).   А также привлечение к 

образовательной деятельности школы организаций культуры 

(музеев, библиотек, стадионов и т.п.), художественных и 

театральных студий.   



 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом МОУ СОШ № 4 УКМО, 

выполнение которого обеспечивает гарантию реализации статьи 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), утвержденные приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286.  

Программа начального общего образования разработана в 

соответствии со ФГОС начального общего образования и с 

учетом федеральной образовательной программы начального 

общего образования (ФОП НОО).  

Основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-

методическая документация (учебный план, календарный план, 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. Основная образовательная программа начального 

общего образования разработана на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально-экономического развития региона, 

этнокультурных особенностей населения. Таким образом, ООП 

НОО содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа включает следующие 

документы:  

-рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

-рабочую программу воспитания;  

-учебный план;  

-план внеурочной деятельности;  

-календарный учебный график;  



-календарный план воспитательной работы (содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся МОУ 

СОШ № 4 УКМО или в которых МОУ СОШ № 4 УКМО 

принимает участие в учебном году или периоде обучения);  

-характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

В соответствии с законодательными актами МОУ СОШ № 4 

УКМО самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. Программа строится с учѐтом 

психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. 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. При 

создании программы начального образования учтѐн статус 

ребѐнка младшего школьного возраста. В первый класс 

приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с 

трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, 

быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные 

мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и 

поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, 

причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся.  



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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.  

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.). 

Достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МОУ СОШ № 4 УКМО 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.   

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.  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. 

Предметные результаты формируются в деятельностной 

форме с усилением акцента на применение знаний и 



конкретных умений; формируются на основе документов 

стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества 

образования (всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); определяют 

минимум содержания начального общего образования, 

изучение которого гарантирует государство, построенного в 

логике изучения конкретного учебного предмета; усиливают 

акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. (Приложение) 

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее 

— система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в МОУ СОШ № 4 УКМО 

и служит основой при разработке собственного «Положения 

об оценке образовательных достижений обучающихся» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы 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 МОУ СОШ № 4 УКМО являются: 

- оценка образовательных достижений, обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, 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 МОУ 

СОШ № 4 УКМО.  

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 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; 

- 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   информационно-коммуникационных   

(цифровых) технологий. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных,  метапредметных 

и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение 

этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с 

учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. Личностные достижения обучающихся включают две 

группы результатов: 

 - основы российской гражданской идентичности, ценностные 

установки и социально значимые качества личности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к 

познанию и обучению, активное участие в социально значимой 

деятельности.  

Учитывая особенности групп личностных результатов, 

педагогический работник может осуществлять только оценку 

следующих качеств:  

- наличие и характеристика мотива познания и учения;  

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебные действия; - способность осуществлять 

самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих 

качеств, целесообразно интегрировать с заданиями по оценке 

метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Содержательной основой модели является процесс достижения 

новых образовательных результатов, представленных в ФГОС 

НОО.  

         Формирование и достижение личностных результатов – 

задача и ответственность системы образования в целом и 

образовательной организации в частности. 

 



специфика  оценки 

личностных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижений 

обучающихся планируемых результатов 

в ходе их личностного развития. Данный 

вид образовательных результатов 

формируется в 1-4 классах через 

социальную пробу и приобретение 

общественно-полезного социального 

опыта 

Место 

формирования 

личностных 

результатов 

Формирование  личностных  результатов  

обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  

компонентов  образовательного  

процесса  школы,  включая внеурочную  

деятельность,  реализуемую  семьёй  и  

школой.  (программ  отдельных  учебных  

предметов,  программы  воспитания  и  

социализации, программ внеурочной 

деятельности)  

Объект оценки 

результатов 

Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные 

блока:  

- самоопределение   —   

сформированность   внутренней   

позиции   обучающегося   —   принятие   

и   освоение   новой   социальной   роли 

обучающегося;  становление  основ  

российской  гражданской  идентичности  

личности  как  чувства  гордости  за  

свою  Родину,  народ,  историю  и 

осознание  своей  этнической  

принадлежности;  развитие  

самоуважения  и  способности  

адекватно  оценивать  себя  и  свои  

достижения,  видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  



- смыслоообразование  —  поиск  и  

установление  личностного  смысла  (т.  

е.  «значения  для  себя»)  учения  

обучающимися  на  основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

- морально  -  этическая  ориентация  —  

знание  основных  моральных  норм  и  

ориентация  на  их  выполнение  на  

основе  понимания  их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения 

Содержание оценки 

результатов 

Основное содержание оценки 

личностных строится вокруг оценки:  

- сформированности  внутренней  

позиции  обучающегося,  которая  

находит  отражение  в  эмоционально-

положительном  отношении 

обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками;  

- сформированности  основ  

гражданской  идентичности  —  чувства  

гордости  за  свою  Родину,  знание  

знаменательных  для  Отечества 

исторических событий; любовь к своему 



краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности  самооценки,  

включая  осознание  своих  

возможностей  в  учении,  способности  

адекватно  судить  о  причинах  своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех;  

- сформированности  мотивации  

учебной  деятельности,  включая  

социальные,  учебно-познавательные  и  

внешние  мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

- знания моральных норм и 

сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы 

Форма оценки 

результатов 

Оценка  достижений  проводится  в  

форме,  не  представляющей  угрозы  

личности,  психологической  

безопасности  и  эмоциональному  

статусу обучающегося.    Оценка    

личностных  результатов  



осуществляется,  во-первых,    в  ходе  

неперсонифицированных  (т.е.  не  

ориентированных  на конкретного 

ребенка) мониторинговых исследований. 

Вторым методом оценки личностных 

результатов является 

персонифицированная оценка 

личностного прогресса школьника с 

помощью «Портфолио».  

Достижения личностных результатов, в 

соответствии с требованиями стандарта,  

не подлежат итоговой оценке, а являются 

предметом оценки эффективности 

воспитательно – образовательной 

деятельности школы и основанием для 

принятия управленческих решений 

Критерии оценки 

результатов  

Система оценки результатов 

основывается на трех «уровнях 

успешности»: низкий уровень, 

необходимый (базовый) – средний 

уровень , повышенный (программный)- 

высокий уровень. Результат - это разница 

между результатами входной 

диагностики и выходной. Прирост 

результатов означает, что в школе 

удалось  создать  образовательную  

среду,  обеспечивающую  развитие  

обучающегося.  Отрицательный  

результат  сравнения  означает,  что  не 

удалось создать условия для успешного 

развития возможностей обучающегося 

Средства контроля 

результатов 

Средствами  контроля  являются  

специальные  диагностические  работы.  

Такая  диагностика  результатов  

личностного  развития  предполагает 

проявление  обучающимся  качеств  

своей  личности:  оценки  поступков,  



обозначение  своей  жизненной  позиции,  

культурного  выбора,  мотивов, 

личностных целей 

Комплекс 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

диагностики 

личностных 

планируемых 

результатов  

При оценке личностных результатов 

используются:  

- Опросник  социально-

психологической  адаптации Р. 

Даймонда – К. Роджерса 

-Тест Кэттела (16PF-опросник)  

- Проективная методика «Кинетический 

рисунок семьи»  

- Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности. Анкета «Оцени поступок»  

- Тест незаконченных предложений 

-Методика изучения мотивации обучения 

школьников М.И. Лукьяновой, Н.В. 

Калининой 

- Методика «Многомерная оценка 

детской тревожности». 

- Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса ( по Г.Ю. 

Ксензовой) 

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результатов 

Классный руководитель, педагог-

предметник, заместитель директора по 

УВР, социальный педагог,  педагог-

психолог  образовательного  учреждения 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются:  

- в таблицах «Мониторинг- карта 

развития учащегося» - в «Портфолио»  

Использование 

результатов 

Результаты мониторинговых 

исследований используются 

исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся и 

включают три основных компонента:  

- характеристику достижений и 

положительных качеств обучающегося;  

- определение  приоритетных  задач  и  



направлений  личностного  развития  с  

учетом,  как  достижений,  так  и  

психологических  проблем развития 

ребёнка;  

- систему психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач основного 

общего образования 

Оценка метапредметных результатов 

 

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 

 

Овладение    универсальными    учебными    

познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 
1) базовые логические действия: 
- сравнивать  объекты,  устанавливать  основания  для  

сравнения, устанавливать аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 
- определять   существенный   признак   для   классификации, 



классифицировать предложенные объекты; 
- находить  закономерности  и  противоречия  в  

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 
- выявлять   недостаток   информации   для   решения   

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 
- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  ситуациях, 
поддающихся   непосредственному  наблюдению  или  

знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 
- с помощью педагогического работника формулировать цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведённого 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) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 
звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
 

Овладение универсальными  учебными  

коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 
1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 
среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику,  

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные  и долгосрочные цели 

(индивидуальные  с  учётом  участия  в  коллективных  

задачах)  в стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе  

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 



- проявлять   готовность   руководить,   выполнять   поручения, 
подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 
 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями  согласно  ФГОС  НОО  предполагает  

формирование  и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 
1) самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач в учебной 

деятельности; 
- корректировать   свои   учебные   действия   для   

преодоления ошибок 
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  

осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией МОУ СОШ № 4 УКМО 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 

включает диагностические материалы по оценке читательской 

и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 



действий.  

 

специфика  оценки 

результатов 

Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку 

сформированности  у обучающихся 

универсальных учебных действий 

Место 

формирования 

результатов 

Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов  

Объект оценки 

результатов 

Основным  объектом  оценки  

метапредметных  результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  

регулятивных,  коммуникативных  и 

познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

Содержание оценки 

результатов 

Основное содержание оценки 

метапредметных результатов строится 

вокруг умения учиться. 

Форма оценки 

результатов 

Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе 

персонифицированных процедур по 

выполнению текущих (выборочных, 

тематических) проверочных работ по 

предметам, комплексных 

промежуточных и итоговых работ на 

межпредметной основе,  защите учебных 

проектов. Оценка уровня 

сформированности универсальных 

учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для 

оценки эффективности системы 

основного образования школы, 

проводится в форме 



неперсонифицированных процедур 

Критерии оценки 

результатов  

В  метапредметных  диагностических  

работах  выполнение  каждого  задания  

состоит  из  нескольких  действий.   

  Оценки и отметки могут быть 

соотнесены с качественными оценками 

по уровням успешности и переведены в 5 

– балльную шкалу:  

- низкий уровень: менее 50% действий 

-необходимый  уровень (средний 

уровень):  «нормально»,  «три»,  в  

заданиях  необходимого  уровня  

успешно  выполнено  50  –  60%  

действий;  «хорошо», «четыре»,  в 

заданиях необходимого уровня успешно 

выполнено  61– 100 % действий;  

-повышенный (высокий уровень): 

«отлично», «пять», в заданиях 

повышенного уровня успешно 

выполнено  50 - 60% действий;  

- максимальный: «превосходно», «пять», 

в заданиях повышенного уровня 

успешно выполнено  61 – 100% действий 

Средства контроля 

результатов 

Средствами  контроля  являются  

метапредметные  диагностические  

работы.    Метапредметные  

диагностические  работы  составлены  из  

компетентностных зданий, требующих 

от обучающегося не только 

познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий 

Комплекс 

контрольно-

измерительных 

При оценке метапредметных результатов 

используются контрольно-

измерительные материалы для оценки 
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материалов для 

диагностики 

результатов 

(Приложение 2)   

метапредметных планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы начльного 

общего образования в 

форме  комплексной работы на 

межпредметной основе.  

 

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результатов 

Классный руководитель, педагог-

предметник, заместитель директора 

Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются:  

- в «Портфолио»  

- в справках учителя и администрации 

Использование 

результатов 

Результаты оценки используются в 

целях:  

- определения уровня сформированности 

конкретного вида универсальных 

учебных действий,   с учетом 

достигнутого результата определения 

направлений дальнейшей деятельности, 

-  для обеспечения успешной реализации 

задач основного общего образования 
 

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,  
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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 МОУ СОШ № 4 УКМО в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

специфика  оценки 

результатов 

Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижений 

обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам 

Место формирования 

результатов 

Учебные  предметы, представленные в 

обязательной части учебного плана 

Объект оценки Объектом оценки предметных 



результатов результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием 

Содержание оценки 

результатов 

Система знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим 

большинством детей.   

При  оценке  предметных  результатов  

основную  ценность  представляет  не  

само  по  себе  освоение  системы  

опорных  знаний  и  способность 

воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач.   

Форма оценки 

результатов 

 -текущая 

- промежуточная 

Критерии оценки 

результатов 

Система оценки предметных 

результатов основывается на «уровнях 

успешности»: низкий уровень, 

необходимый (базовый)- средний 

уровень, повышенный (программный)- 

высокий уровень, максимальный 

(необязательный).  

Уровень успешности  соотносится  с 5 – 

балльной шкалой традиционных 

отметок:  низкий уровень- «два», 

необходимый – средний уровень («три» 

частично успешное  решение,  с  

незначительной,  не  влияющей  на  

результат  ошибкой  или  с  помощью;  

«четыре»  полностью  успешное  



решение,  без посторонней помощи), 

повышенный- высокий уровень 

(«четыре» близко к «отлично», с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой – то 

момент решения;  «пять»    полностью  

успешное  решение,  без  посторонней  

помощи),  максимальный  («пять»  

частично  успешное  решение,  с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с помощью, «5 и 

5» полностью успешное решение, без 

посторонней помощи) 

Средства контроля 

результатов 

Средствами контроля являются 

проверочные работы (промежуточные и 

итоговые). В работах приоритетными 

являются задания продуктивного 

характера,  требующих  от  

обучающегося  применения  знаний  и  

умений,  создания  в  ходе  решения  

своего  информационного  продукта,  

вывода, оценки и т.п. 

Комплекс 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

диагностики 

результатов  

(Приложение 2) 

При оценке предметных результатов 

используются:  

- контрольные работы 

- тестовые работы 

-проверочные работы 

 

Специалисты, 

привлекаемые к 

оценке результатов 

 педагог-предметник, заместитель 

директора по УВР, специалисты извне, 

обладающие необходимыми знаниями и 

квалификацией 



Место фиксации 

результатов 

Результат фиксируются:  

- В журнале; 

- В электронном дневнике 

- В «Портфолио»  

Использование 

результатов 

Результаты оценки используются в 

целях:  

-  определения уровня 

сформированности предметных 

результатов, 

- для обеспечения успешной реализации 

задач основного общего образования 

 

Особенности оценки  по  отдельному  предмету  

зафиксированы в приложении к основной образовательной 

программе начального общего образования, которая 

утверждается педагогическим советом МОУ СОШ № 4 УКМО 

и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

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 необходимости — с учётом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

требования к выставлению отметок за текущий контроль 

(контрольная работа, самостоятельная работа, защита 

реферата, проекта и т.д.); 
- график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных 

процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

начального общего образования.  Проводится администрацией 

МОУ СОШ № 4 УКМО 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 обучаю- 

щегося 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 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 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 ре- комендаций 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 обоб- 
щаются и отражаются в их 

характеристиках. 
Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру 
аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса 
со второй четверти 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 дневнике. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. 
Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 58) и локальным актом школы 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

школы 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 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО и с учѐтом федеральных 

рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт стратегии развития образования российской 

академии образования». Рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают:  

-  содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

- тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

также содержат указание на форму проведения занятий.  



Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть 

реализованы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

Рабочие программы учителей по учебным предметам 

соответствуют федеральным рабочим программам по учебным 

предметам.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются 

Приложением к ООП НОО. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и 

критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте определена следующая структура этой программы:   

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов;  

- характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием  учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 



ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне 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. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

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

язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения 

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

слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение».  Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, 



коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, 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. 

Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы 

героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, 



соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе 

формирования обобщённых лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности 

монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его 

высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать 

и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

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. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего 

образования этот учебный предмет 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. 

Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет 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 действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и 

правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

 овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией; 



 формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет 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. 

В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию 

замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования 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, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Труд (технология)». Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий 

моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач, на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 



 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества 

и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности учащихся. 

Изучение труда (технологии) обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся 

на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 



 формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, 

включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 



взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Русский язык» 

  

УУД Типы заданий 

Личностные 

 

   Система речевых упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редактирование. 

Регулятивные 

 

 Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было верно 

в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, 

что ты уже знаешь о глаголах, по плану 

…».  «Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить 

запятые в сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений 

  Умение находить глаголы в речи. 



«Найди глаголы. Как будешь 

действовать?  

 

Познавательные 

 

 Наблюдение за ролью глаголов в 

речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые 

ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? …  Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем похожи эти 

слова?» 

     Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как 

можно больше слов со значением 

действия». 

     Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить глагол 

от других частей речи?». 

 Выпиши глаголы, напиши вопросы 

к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные 

слова» 

     Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных 

подсказок и ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет 

схема на стр. 5» 

Коммуникати

вные  

 

    «Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном 

предложении». Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 



подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши предложения 

с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу сказочные 

герои (вспомни уроки риторики!). Тебе 

придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми»«Прочитай слова. 

Найди и выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор играет 

словами. Ты заметил какими? Прочитай 

их». 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Литература » 

 

УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Задания:  

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к 

прочитанному с аргументацией;  

3) анализ характеров и поступков 

героев;  

           4) формулирование 

концептуальной информации текста. 

    В чём мудрость этой сказки? Для 

чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю? 

Регулятивные 

 

Задания:  

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения);  

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

На уроках происходит освоение 

технологии продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ребёнка алгоритмом 



самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; 

 2) прогнозирование ответов;  

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

этап 1 (работа с текстом до чтения, 

на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – 

обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного 

чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат 

изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные  

 

Задания:  

1) слушание чтения (рассказа) 

учителя, фиксирование его темы, 

ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о 

литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным 

впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному 



(4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Математика» 

 

УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…» 

     Задачи и задания, названные «Не 

только математика». 

Регулятивные 

 

   Текстовые задачи. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других 

ребят». 

    Проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы рядом со 

значком «!», позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.  

   Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. 



Познавательные 

 

   Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение  при решении 

предметных задач.  

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание». 

  Задания линий «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи». 

   Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

   Система заданий, нацеленных  на 

организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 

УУД Типы заданий 

Личностные 

 

На каких рисунках человек ведёт 

себя как разумное существо? Где он ведёт 

себя неразумно? Объясни, почему ты так 

считаешь.   

    Объясни, что означают для тебя 

слова: «Моя Родина — Россия!».   

Сформулируй свои собственные 

правила здорового питания и объясни их 

смысл.  

Регулятивные 

 

    Проблемные вопросы для 

обсуждения учениками. 

    Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему,  высказывать свою 



версию, пытаться предлагать способ ее 

проверки. 

Пример проблемной ситуации:  

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже 

зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? 

Там ведь Антарктида!  

    А ты как думаешь: где теплее? 

Пример проблемной ситуации:  

Лена: Клетки нашего тела такие 

нежные! Внутри тела они, наверное, 

хорошо себя чувствуют. А каково же 

приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой 

поверхности тела клеткам ничего не 

страшно: ведь они мёртвые.  

На какое противоречие ты обратил 

внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей 

рассказал Миша?) 

             Какой возникает вопрос? 

Сравни свой вариант с авторским. 

Познавательн

ые 

 

 Какие свойства живых организмов 

мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых 

организмов они не обладают? Найди 

общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. 

   Лягушонок прыгал и кричал: «Я 

зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк? 

    Представь, что ты попал на 

необитаемый остров. Как ты узнаешь 

время без часов? Как ты определишь 

стороны света? 

   Представь, что ты ощущаешь все 

сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. 



Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом? 

Коммуникати

вные 

 

Постройте город из кубиков. А 

теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман 

прокладывает маршрути объясняет 

водителю, куда он должен ехать. 

     Давайте поиграем! Пусть один из 

вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испытания: 

робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, 

обозначающие направления. 

       Вопрос: Можно ли дойти до 

горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: 

он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни 

шли. Значит, горизонт – это не край 

земли, а воображаемая линия. Земля за 

ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты 

видишь его «край». Переместится ли 

«край» мячика, если сделать шаг в 

сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и 

на земле, если мы идём по поверхности 

шара. Глядя на Луну – шарообразное 

небесное тело – люди стали 

догадываться, что и Земля имеет форму 

шара. Со временем этому нашлись 

доказательства. 

 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 



Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве 

общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном 

и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 



преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности 

и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий 

проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её 

специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных 

действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 



обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 



результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 само регуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 



 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 



сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в 

составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 



 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

и взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-

познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-

этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, 

что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения 

затрагивает все звенья существующей образовательной 

системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной 

организации в образовательную организацию, реализующую 



основную образовательную программу начального общего 

образования. 

Основные проблемы обеспечения преемственности 

связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода обучающихся на новый 

уровень образования, имеет следующие причины: 

 обучение на предшествующем уровне часто не 

обеспечивает достаточной готовности обучающихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском 

(неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при 

переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная 

системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 

лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 



Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную 

готовность, коммуникативную готовность, сформированность 

Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую 



социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, 

речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение 

и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к 

обучению на уровне начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов 



деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Важную роль в обеспечении эффективной 

преемственности дошкольного и начального образования 

играет координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями 

воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

будущих первоклассников повышает их психологическую 

компетентность, выстраивает эмоционально-благоприятные 

детско-родительские отношения. 

Сотрудничество школы с дошкольными учреждениями 

обеспечивает успешность адаптации выпускников детского 

сада  к обучению в школе, способствует выработке единой 

концепции процесса образования и воспитания в школе, в 

детском саду. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя 

следующие принципы и характеристики: систематичность 

сбора и анализа информации;совокупность показателей и 

индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; доступность и прозрачность данных о результатах 

оценивания для всех участников образовательной 

деятельности.                 

Оценка деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать 

работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности 

освоения и применения УУД могут быть учтены следующие 

этапы освоения УУД: универсальное учебное действие не 



сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); неадекватный перенос учебных действий на новые 

виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); адекватный 

перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); самостоятельное 

построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий может 

быть: уровневой (определяются уровни владения 

универсальными учебными действиями); позиционной – не 

только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД 

применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 

технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела 

образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, 

в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 



достижений. Представленные формы и методы мониторинга 

носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и 

характеристиками текущей ситуации. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания предназначена для 

планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. (Приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МОУ СОШ № 4 УМО, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования 

(далее —учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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 во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

предметные области 
учебные 

предметы 

основные задачи реализации 

содержания 



обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  
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 

Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Математика и 

информатика 
Математика  

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения. 

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. 

Искусство 

Музыка Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

Изобразительное 

искусство 



работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология  
Труд 

(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 

Физическая культура 
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. 

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 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, отводится на изучение учебного 

предмета «Русский язык» 



В часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, входит и внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

Образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся 

способности, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное 

образование.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Особенностью начальной школы является то, что дети 

приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению, 

неодинаковым социальным опытом, отличиями в 

психофизиологическом развитии. Начальное общее 



образование призвано помочь реализовать способности 

каждого и создать условия для индивидуального развития 

ребенка. С учетом данной особенности обязательная часть 

учебного  плана реализуется через государственные системы: 

традиционного обучения («Школа России») и развивающего 

обучения (система Л.В. Занкова) 

Для уровня начального общего образования выбран вариант 

учебного плана- для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке. 

При проведении по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости не менее 25  человек.  

Режим работы -  5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — сентябрь – декабрь -35 минут,  январь – май – 40 

минут 

во 2—4 классах — 40 минут. 

Учебный план  

начального общего образования 

недельный 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  



 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели: состав учебных предметов; недельное 

распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Учебный план начального общего образования на текущий 

учебный год (приложение) рассматривается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Труд (технология)  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в МОУ СОШ № 4 УКМО, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет школа. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

№ 

Направление 

внеурочной  Формы организации 

Классы Всего 

1 2 3 4 

 

 

1 
Общеинтеллекту

альное 

Воспитательные 

мероприятия. 

Подготовка и участие в 

конкурсах, викторинах. 

Кружки 

1 1 1 1 4 

2 Общекультурное 

Воспитательные 

мероприятия, 

экскурсии в музей, 

участие в творческих 

конкурсах, классные 

часы, клубы 

Кружки 

1 1 1 1 4 

3 Социальное 

Воспитательные 

мероприятия: 

тематические классные 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 



часы, социальные 

акции,  социальные 

проекты 

Кружки 

4 
Духовно-

нравственное 

Воспитательные 

мероприятия: 

тематические классные 

часы, экскурсии, 

подготовка и участие в 

воспитательных 

мероприятиях, 

классные часы Кружки 

1 1 1 1 4 

5 
Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательные 

мероприятия: дни 

здоровья, «Весёлые 

старты», соревнования, 

спортивные праздники,  

классные часы: 

здоровый образ жизни, 

спортивные секции. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

  Итого в неделю 4 4 4 4 16 

  Итого в год 132 136 136 136 540 

 

 

      На уровне начального общего образования количество часов внеурочной деятельности 

составляет 540 часов за четыре года обучения. 

      План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год с учетом 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей).  

      План внеурочной деятельности рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором.  

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график  определяет  чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года 30 мая 

Продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах– 33 учебные недели; 

– во 2-4-х классах – 34 учебных недели; 

1 четверть – сентябрь – октябрь (осенние каникулы) 



2 четверть – ноябрь – декабрь (зимние каникулы) 

3 четверть – январь – март (весенние каникулы)  

4 четверть -  апрель – май   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по итогам освоения 

образовательных программ   по всем предметам  учебного плана без прекращения 

образовательного процесса за четверти в последнюю неделю каждой четверти. 

Итоговая промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится без прекращения 

общеобразовательной деятельности в период с 10 по 30 апреля текущего года. 

Календарный график составляется на учебный год и утверждается приказом 

директора школы. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 

классы 

1 сентября Администрация школы, 

классные руководители 1-

11 классов 

Единая неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность» 

1-4 

классы 

1-11 сентября Классные руководители,  

соцпедагог 

Творческие конкурсы, посвященные 

Всемирному дню учителя 

1-4 

классы 

С 20 сентября Волонтёрский отряд, 

учителя литературы, 

классные руководители, 

пресс-центр 

Праздник «День учителя» 

 

1-4 

классы 

5 октября Администрация школы,  

шк парламент «Лидер» 

Посвящение в первоклассники 

 

1 

классы 

12-16 октября 

 

Классные руководители 

 

Праздники осени (по отдельному плану) 1-4 

классы 

С 1 октября Классные руководители 

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», 

посвященная Международному дню 

толерантности 16 ноября 

1-4 

классы 

15-20 ноября УС, волонтёры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 1-4 22-28 ноября Классные руководители 



матери (по отдельному плану) классы 

Новогодние праздники 1-4 

классы 

 Классные руководители, 

творческая группа, 10-11 

классы 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества (по отдельному 

плану) 

1-4 

классы 

8- 23 февраля ШМО учителей физической 

культуры, классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые 8 Марта 1-4 

классы 

1-7 марта Классные руководители 

Прощание с азбукой 1 

классы 

 учителя 1-х классов 

День космонавтики 1-4 

классы 

12 апреля Классные руководители, 

библиотекари, учителя ИЗО 

Праздник за честь школы 1-4 

классы 

май Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Выпускной вечер 4 

классы 

Май  учителя 4-х классов 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов классного 

самоуправления 

1-4 

классы 

сентябрь Классные руководители  

Организация и проведение ключевых 

общешкольных дел 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактических недель 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные руководители 

Освещение мероприятий в школьных 

СМИ 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Учителями славится Россия» 1-4 

классы 

13-18 

сентября 

Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Взрослые - 

детям. Рассказы о профессиях» 

1-4 

классы 

1-9 октября Классные руководители 

Муниципальный фестиваль творческих 

идей «Это вы можете!» для 

обучающихся с ОВЗ. 

1-4 

классы 

ОВЗ 

25-30 октября Классные руководители 



Декада профориентации 1-4 

классы 

1-16 апреля Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

библиотекари, педагоги-

организаторы 

Проведение тематических классных 

часов по 

профориентации 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в создании и наполнении 

информации   сайта школы, газеты «Из-

под парты» 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные руководители 

    

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 

классы 

Сентябрь-май Кураторы направлений, 

классные руководители 

Участие в проектах различного уровня 

 (конкурсах, играх, программах и т.д.) 

1-4 

классы 

 Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий, 

творческих 

работ, посвящённых события и 

памятным датам 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные руководители, 

учителя ИЗО 

Оформление классных уголков 

 

1-4 

классы 

Сентябрь  Классные руководители 

Участие в трудовых десантах по 

благоустройству школьной территории 

4 

классы 

Сентябрь, май Классные руководители 

Оформление школы  к праздничным 

датам и 

значимым событиям (оформление 

кабинетов,  

окон) 

1-4 

классы 

Сентябрь-май  Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Муниципальный конкурс «Взрослые - 1-4 1-9 октября Классные руководители 



детям. Рассказы о профессиях» классы 

Единый урок «Семья и Отечество в 

моей жизни», приуроченный к 

Международному дню  

семьи 

1-4 

классы 

16-21 мая Классные руководители 

Родительские собрания по параллелям  1-4 

классы 

По плану 

проведения 

общешкольн

ых собраний 

Зам.директора, классные 

руководители 

Тематические классные собрания 1-4 

классы 

Сентябрь-май Классные руководители 

Информационное оповещение 

родителей через  

сайт, социальные сети 

 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Зам. директора  

социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Волонтёрство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Вахта Памяти (закрытие) 

Акция «Памятники Усть-Кута» 

1-4 

классы 

20-25 

сентября 

Отряд «Ориентир» 

Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся, 

живи!», посвящённая Всемирному дню 

отказа от курения 

1-4 

классы 

8-13 ноября Волонтёрский отряд 

День добровольца (волонтёра)  5 декабря Волонтёрский отряд 

«Уроки доброты», посвященные 

Международному дню инвалида 

1-4 

классы 

30-5 декабря 

 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню спонтанного 

проявления доброты 

1-4 

классы 

21-28 февраля волонтёрский отряд, 

классные руководители 

Шествие «Свеча памяти» 1-4 8 мая Отряд «Ориентир» 

Акции, мероприятия по плану 

школьного волонтёрского отряда 

«МАЯК» 

1-4 

классы 

Сентябрь-

июнь 

Отряд «Маяк» 

Модуль «Я – и здоровье 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 

классы 

1 сентября Учитель ОБЖ 



Заочный этап муниципального конкурса  

«Самый здоровый класс» 

4 класс сентябрь Классные руководители 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!» 

1-4 

классы 

1-30 сентября Классные руководители 

Единый день регистрации на сайте 

ВФСК ГТО 

 

1-4 

классы 

20-25 

сентября 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

1-4 

классы 

25-29 

сентября 

Классные руководители 

Единая профилактическая неделя  

«Будущее в моих руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  (3 октября) 

1-4 

классы 

1-9 октября Пост «Здоровье», 

волонтёры, классные 

руководители 

«Быстрее выше, сильнее» президентские 

состязания, 4-е классы 

4 

классы 

25-30 октября Учителя физической 

культуры 

Всероссийский урок «История самбо» 

 

1-4 

классы 

16 ноября Классные руководители 

Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы – 

за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

1-4 

классы 

22-30 ноября Пост «Здоровье», 

волонтёры, вожатые 

классные руководители 1-

11 классов 

Сдача норм ГТО по зимним видам 

спорта 

1-4 

классы 

20-30 декабря Учителя физической 

культуры 

Зимний фестиваль по нормам ГТО 1-4 

классы 

1-5 марта Учителя физической 

культуры 

Муниципальное спортивно-

оздоровительное мероприятие «Весёлые 

старты» для детей с ОВЗ. 

1-4 

Классы 

ОВЗ 

21-26 марта Учителя физической 

культуры 

Областной конкурс плакатов, 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

1-4 

классы 

1-9 апреля Классные руководители 

Муниципальный шахматный турнир по 

быстрым шахматам, посвящённый Дню 

здоровья 

1-4 

классы 

1-9 апреля Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Самый 

здоровый класс» 

4 класс 1-9 апреля Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Единая неделя профилактики 

несчастных случаев и детского 

травматизма ««Жизнь! Здоровье! 

Красота!», приуроченная к Всемирному 

Дню здоровья (7 апреля) 

1-4 

классы 

11-16 апреля Педагоги-организаторы, 

волонтёры, комитет «Спорт 

и ЗОЖ», классные 

руководители 

Школьный праздник ГТО 1-4 

классы 

Май  Учителя физической 

культуры 

Модуль «Я и природа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

 

Ответственные 



время 

проведения 

Старт муниципального конкурса «10 

лучших работ их пластиковых бутылок 

ПЭТ» (в рамках муниципальной 

площадки «Экокультура) 

1-4 

классы 

сентябрь-

октябрь 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Практические акции в рамках 

деятельности муниципальной площадки 

«Экокультура» (май-июнь): сбор 

макулатуры, пластика, крышечек, 

отработанных батареек; посадка 

деревьев; обмен книгами, игрушками, 

канцелярскими товарами 

1-4 

классы 

2-7 мая Волонтёрский отряд, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Экологические мероприятия в рамках 

участия в областном конкурсе «#Скажи 

мусору НЕТ!» 

1-4 

классы 

Сентябрь-май Волонтёрский отряд, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя биологии 

 

Модуль «Я – гражданин России» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Декада памяти Н.К. Маркова 

 

1-4 

классы 

20-29 

сентября 

Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 

классы 

4 октября Учителя ОБЖ 

Муниципальная акция  

«День народного единства» 

1-4 

классы 

4 ноября Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

VI муниципальный фестиваль 

народного творчества «Мы вместе – мы 

Россия!» 

1-4 

классы 

1-4 декабря Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

День Неизвестного Солдата 1-4 

классы 

3 декабря Классные руководители 

Дни воинской славы 1-4 

классы 

8-11декабря 

 

Педагоги-организаторы,  

классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от  

фашисткой блокады 

1-4 

классы 

27 декабря Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

1-4 

классы 

10-15 января Классные руководители 

Муниципальный конкурс 

инсценированной патриотической песни 

«От героев былых времён» 

1-4 

классы 

14-19 февраля Классные руководители 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Моя азбука» 

1-4 

классы 

7-12 марта Классные руководители 

Муниципальный конкурс рисунков,  1-4 1-9 апреля Учителя ИЗО, классные 



посвящённый Дню космонавтики 

«Космос глазами детей» 

классы руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-4 

классы 

12 апреля Классные руководители 

Всероссийский конкурс патриотической 

песни «Весна победы» 

1-4 

классы 

11-16 апреля Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 кл. 9 мая Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 9 Мая 

(по отдельному плану) 

1-4 

классы 

2-7мая Администрация, классные 

руководители 1-11 классов, 

родители 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО БЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

       Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

      Созданные в МОУ СОШ № 4 УКМО, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 



• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы включают: 

• характеристику укомплектованности МОУ СОШ № 4 УКМО педагогическими кадрами; 

• описание уровня квалификации работников и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

        Образовательная организация укомплектована кадрами (Приложение), имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой. 

        Кадровый потенциал школы остается стабильным и неизменным на протяжении 

нескольких лет.  

        Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Уровень квалификации и профессионализма педагогов соответствует требованиям ФГОС 

(Приложение). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ОУ 

обеспечивается прохождением курсов повышения квалификации (Приложение)  

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС общего образования;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  



В МОУ СОШ № 4 создана служба комплексного сопровождения (СКС), в состав 

которой входят 2 социальных педагога, 2 психолога, учитель-логопед и медицинский 

работник.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обусловлено как 

закономерностями развития детей (возрастные кризисы), так и закономерностями 

развития коллектива (динамика группового кризиса), как особенностями детско-

родительских отношений в семье, так и ситуативными кризисами отношений. 

Специалистами СКС разработана модель комплексного сопровождения, 

посредством которой происходит достижение основной цели сопровождения - создание 

психолого-педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения, формирования личностных характеристик, отвечающих требованиям новых 

стандартов. Интеграции и координации деятельности специалистов СКС и 

педагогического коллектива школы осуществляется через работу школьного ПМПк. 

На каждой параллели начального образования задачи психолого-педагогического 

сопровождения различны: 

В первом классе — обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, 

развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 

«умения учиться», развитие творческих способностей. 

Во втором – третьем классах начальной школы - выявление особенностей и уровня 

развития различных аспектов познавательной деятельности младших школьников для 

построения эффективного обучения и создания условий для развития школьника. 

Переход из начальной школы в основную школу (четвертый класс) - выявление 

изменений в умственном развитии школьников, определение общей тенденции развития, 

прогнозирование степени успеха адаптации учащихся к обучению в средней школе. 

На разных уровнях создания психолого-педагогических условий определяются 

ведущие роли специалистов и содержание деятельности по сопровождению. 

Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играют узкие 

специалисты, ведущие диагностическую и коррекционно-развивающую работу с 

ребенком, который нуждается в психолого-педагогической поддержке, ведется работа с 

педагогами и семьей по выстраиванию стратегии обучения, воспитания и общения с 

данным ребенком. 

Уровень группы, класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую психолого-педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для 

достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабатывает 

план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в 

классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень образовательной организации.  На данном уровне работа ведется 

педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными руководителями, 

социальными педагогами, учителями - логопедами, выявляющими проблемы в развитии 

детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках ПМПк 

разрабатывается план дальнейших действий, направленный на решение возникших 



трудностей. На данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Решение задач комплексного сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия специалистов с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательной 

деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

Преемственность между МДОУ и начальной школой заключается в формировании 

у дошкольников предпосылок к учебной деятельности. В школе создана система 

взаимодействия с МДОУ через активное участие педагогов МДОУ, учителей начальной 

школы, психологической службы МДОУ и школы в организации и проведении 

совместных психолого-педагогических мероприятий:  

 круглые столы, направленные на ознакомление с организацией и содержанием 

обучения и   воспитания в условиях перехода на ФГТ и ФГОС,  

 взаимопосещение уроков и занятий педагогов МДОУ и школы, мастер-классы, 

направленные на ознакомление с формами организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГТ и ФГОС. 

 система уроков, занятий, экскурсий для дошкольников, направленные на освоение 

школьного пространства, в том числе норм и правил школьной жизни, умение 

общаться, взаимодействовать, в т.ч. разрешать конфликты социально-приемлемыми 

способами, а также развитие познавательных способностей и креативности; 

 регулярные консультации педагогов и специалистов школы и МДОУ;  

 регулярные групповые и индивидуальные консультации родителей по вопросам 

педагогики и психологии развития детей педагогами и специалистами школы; 

 психолого-педагогический мониторинг готовности к обучению и адаптации в школе.  

Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ предполагает 

достижение следующих приоритетных целей: 

До поступления  в школу: 

Охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребёнка, развитие его общих 

способностей; 

Развитие произвольности, познавательной активности, развитие коммуникативности 

и уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и успешное 

образование на следующем этапе. 

В начальной школе: 

Физическая культура ребёнка. 

Познавательное развитие и социализация, соответствующие возрастным 

возможностям. 

Освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром. 

Сформированность учебной деятельности и готовность к образованию в среднем 

звене школы. 

Реализация общей цели образования детей 3 — 10 лет требует соблюдения ряда 

психолого-педагогических условий: 

До поступления  в школу: 

Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребёнком. 



Формирование игровой деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка 

Создание образовательной среды, способствующей личностному и познавательному 

развитию ребёнка. 

В начальной школе: 

Опора на наличный уровень достижений дошкольного детства. 

Направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития. 

Индивидуальная работа в случаях опережающего или более низкого темпа развития 

ребёнка. 

Формы организации и методы обучения в МДОУ и МОУ СОШ 

Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские 

виды деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы (класса) и 

участка (школы), объединения по подгруппам. 

Использование в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую 

востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для использования 

самими детьми имеющегося у них опыта. 

Обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной 

жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, 

конструктивной и др.). 

Поддерживать развивающую предметную среду как в ДОУ, так и в начальной 

школе, функционально моделирующую содержание детской деятельности. 

Более широкое использование методов, активизирующих у детей мышление, 

воображение, поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении. 

Более широкое использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых 

ситуаций, условий для самостоятельной практической деятельности. 

Изменение форм общения детей как на занятиях в ДОУ, так и на уроках в школе, 

обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое общение между детьми, 

признавать право ребенка на инициативные высказывания и аргументированное 

отстаивание своих предложений, право на ошибку. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается 

за счет: 

 ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 

обучения. 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые 

результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

Личностные 

Развитие личности 

Понимает смысл 

понятия «семья» 

Понимает смысл 

понятий «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья» 

Имеет внутреннюю 

позицию, адекватную 

мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные 



Умеет оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль 

ученика. Сформирован 

интерес (мотивация) к 

учению 

и познавательные мотивы,  

Умеет ориентироваться 

на моральные нормы и их 

выполнение 

Коммуникативные 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их. 

Имеет 

первоначальные навыки 

работы в группе 

  

Умеет планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками: 

определяет цель, функции 

участников, способ 

взаимодействия; 

 Понимает смысл 

простого текста; знает и 

может применить 

первоначальные способы 

поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять 

поиск информации, критически 

относиться к ней, сопоставлять 

её с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет 

широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений 

Умеет задавать 

учебные вопросы; 

  

Умеет ставить вопросы 

для инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации; 

 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, 

принимать чужую точку 

зрения, отстаивать свою 

  

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет, 

идентифицирует проблему,  

находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

принимает решение и 

реализует его; 

Обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие проблемы, 

Умеет 

договариваться 

Владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его 



правила действия; 

Поддержать 

разговор на интересную 

для него тему 

Строит простое 

речевое высказывание 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные 

Общеучебные 

 Выделяет и 

формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет 

и формулирует познавательную 

цель; 

 Осуществляет поиск 

и выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя; 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию; 

 Находит 

информацию в словаре; 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

  Структурирует знания; 

 Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью 

учителя; 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

Проявляет 

самостоятельность в 

игровой деятельности, 

выбирая ту или иную 

игру и способы ее 

осуществления; 

 Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Умеет давать оценку 

одного вида деятельности 

на уроке с помощью 

учителя; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

Умеет слушать, 

понимать и 

пересказывать простые 

тексты; 

Слушает и понимает 

речь других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты; 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 



  Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

 Находит ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

различную информацию; 

Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

  Определяет основную и 

второстепенную информацию; 

  Свободно ориентируется 

и воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

  Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

 Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера 

 Использует знаково-

символические действия; 

Моделирует 

преобразование объекта 

(пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

Умеет 

использовать 

предметные 

заместители, а также 

умеет понимать 

изображения и 

описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

 Преобразует модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область 

Логические 

Умеет следовать 

образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу 

предметов и их образы по 

заданным учителем 

признакам; 

Анализирует объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть 

целое раньше его частей; 

Группирует 

предметы и их образы по 

заданным признакам; 

Проводит синтез 

(составляет целое из частей, в 

том числе самостоятельно 

достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

  Выбирает основания и 



критерии для сравнения; 

 Классифицирует 

объекты под руководством 

учителя; 

Классифицирует объекты 

самостоятельно; 

  Подводит под понятие, 

выводит следствие; 

Задаёт вопросы: 

как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-

следственными 

связями); 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в 

тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

 

 Оформляет свою 

мысль в устной речи на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

 

 Высказывает своё 

мнение; 

Доказывает свое мнение; 

  Выдвигает и 

обосновывает гипотезы. 

 Формулирует 

проблемы с помощью 

учителя; 

Формулирует проблемы; 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в 

творческую деятельность 

под руководством учителя; 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром логических 

действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Принимает и 

сохраняет учебную задачу; 

 

Умеет ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; 



Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила, 

Умеет выбирать 

себе род занятий, 

Учитывает 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

Выделяет ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

 Планирует совместно 

с учителем свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Умеет планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; умеет 

составлять план и определять 

последовательность действий 

Способен 

выстроить внутренний 

план действия в игровой 

деятельности 

Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из игровой 

деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

 Осваивает правила 

планирования, 

контроля способа 

решения; 

  

Умеет вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата; 

 Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результату 

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном 

Проявляет умения 

 произвольные 

предметные действия. 

Овладевает 

способами самооценки 

выполнения действия, 

адекватно 

воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Умеет вносить изменения 

в результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами; 

  Умеет выделять и 

осознавать то, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень 

усвоения; 

  Владеет способами 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно 



организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Комплексное сопровождение в начальной школе включает в себя несколько этапов: 

I этап (1 класс) – оценка исходного уровня сформированности универсальных 

учебных действий у детей при поступлении в школу. Он начинается в октябре-ноябре в 

рамках работы по преемственности МДОУ и МОУ СОШ и заканчивается в начале 

сентября. В рамках этого этапа реализуются следующие мероприятия: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. Диагностика проводится в два этапа: на первом этапе 

(март-апрель) индивидуальная диагностика осуществляется педагогами-психологами 

МДОУ с фиксацией и передачей результатов в школу через психолого-педагогическое 

представление; на втором этапе групповая экспресс-диагностика проводится педагогом-

психологом школы.  

Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психолого-педагогической компетенции родителей. 

Рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед 

началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 

действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.  

Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер.  

Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики. 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию 

классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС 

в 1 классе.  

Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты. Она направлена на выявление причин низких 

результатов. 

II этап (1 класс) – адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 

преемственности формирования УУД. В рамках данного этапа (с сентября по май) 

реализуются следующие мероприятия: 

Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи детям. Рекомендации на 

сайте школы. 



Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом.  

Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявленных в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия 

ребёнка в школе, уровня тревожности, самооценки, эмоционального отношения к новой 

социальной роли, процесса формирования произвольности и школьной мотивации, 

отношения к учителю и одноклассникам. А так же логопедическая диагностика, 

направленная на изучение сформированности языковых средств, словарного запаса, 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи. 

Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится психологом и/или педагогами во внеурочное время через реализацию системы 

развивающих занятий в период адаптации. Цель адаптационного курса: создание 

социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят 

ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее 

проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной 

логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у 

детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая 

самооценка. Также происходит содействие формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

Организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы с 

детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-

психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

родителей и специалистов СКС в период адаптации первоклассников. 

III этап (1 класс) – психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает реализацию 

следующих мероприятий: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации. 

Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая 



работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания 

различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном 

процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 

трудности. 

Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с особыми 

образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-медико-социального 

сопровождения. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

IV этап (2-3 класс) – контроль динамики результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Может осуществляться на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. Цель сопровождения на данном этапе 

- создание системы мониторинга.  

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в 

формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами 

планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на оказание психолого-

педагогической помощи слабому ребёнку. Такая работа ведётся в индивидуальной и 

групповой формах по следующим направлениям: 

 Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, 

развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, 

необходимых для успешного овладения учебной программы. 

 Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую 

неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого развития или 

недостатков интеллектуальной деятельности. Здесь обязательно тесное 

взаимодействие специалистов ППк, направленное на обеспечение комплексной 

коррекционной помощи. В сложных или спорных случаях или отсутствии 

положительной динамики – взаимодействие с ППК. 

 Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 

повышение психолого-педагогической компетентности, разъяснение целей и смыслов 

коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов. 

 Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам 

результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей 

работы с учениками. Оказание методической поддержки педагогов по вопросам 

возрастной психологии, организации обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 



V этап (4 класс) – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы. В рамках данного этапа реализуются следующие 

мероприятия: 

Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД каждого 

обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, 

качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём группам 

УУД и результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических 

данных на каждого ребёнка составляется заключение и общая психолого-педагогическая 

характеристика, что поможет в дальнейшем планировать работу с ребёнком, исходя из его 

достижений. Такой подход обеспечивает преемственность между начальной школой и 

средней школой. 

Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций 

педагогов в ходе реализации ФГОС НОО нового поколения, анализ педагогических 

затруднений. 

Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в 

условиях реализации ФГОС НОО нового поколения. 

Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 

аналитических данных мониторинга. 

Возрастные и психофизические особенности развития учащихся по-разному 

проявляются в их индивидуальном формировании. Это связано с тем, что школьники в 

зависимости от природных задатков и условий жизни (связь биологического и 

социального) существенно отличаются друг от друга. Поэтому развитие каждого из них в 

свою очередь характеризуется значительными индивидуальными различиями и 

особенностями, которые учитываются в процессе обучения и воспитания. 

При учете возрастных особенностей развития детей педагоги во многом опираются 

на обобщенные данные педагогики и возрастной психологии. Что же касается 

индивидуальных различий и особенностей воспитания отдельных учащихся, то здесь 

источником служит материал, который сам педагог накапливает в процессе личного 

изучения школьников, а также сведения и рекомендации, предоставляемые 

специалистами СКС. 

С этой точки зрения существенное значение имеют данные физического состояния и 

здоровья школьников, от которых во многом зависит их внимание на уроке и общая 

работоспособность. Учитывая рекомендации специалистов СКС, педагоги правильно 

дозируют физические нагрузки, определяют место посадки учеников в классе (например, 

учащихся с ослабленным зрением нужно сажать поближе к доске, подверженных 

простудным заболеваниям не размещать вблизи окон и т.д.), а также организует 

обучающихся для участия в различных спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях. 

Очень важно знать особенности познавательной деятельности учащихся, свойства их 

памяти, склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному 

изучению тех или иных предметов. С учетом этих особенностей осуществляется 

индивидуальный подход к учащимся в обучении: более сильным предлагаются 

дополнительные задания с тем, чтобы интенсивнее развивались их интеллектуальные 

способности; более слабым ученикам оказывается индивидуальная помощь в учении, 

развивается их память, сообразительность, познавательная активность и т.д. 



Большое внимание уделяется изучению чувственно-эмоциональной сферы учащихся 

и своевременно выявляются те, кто отличается повышенной раздражительностью, 

болезненно реагирует на замечания, не умеет поддерживать благожелательных контактов 

с одноклассниками. 

Не менее существенным является знание типологии характера каждого ученика, 

которое помогает учитывать ее при организации коллективной деятельности, 

распределении общественных поручений и преодолении отрицательных черт и качеств. 

Сложным, но очень важным является изучение внутренних побудительных факторов 

поведения и развития школьников - их потребностей, мотивов и установок, их внутренней 

позиции по отношению к учению, происходящим в обществе событиям и изменениям, к 

труду, а также к учителям и коллективу товарищей.  

Изучение учащихся так же охватывает ознакомление с условиями домашней жизни 

и воспитания, особенности внешкольных увлечения и контактов, которые оказывают 

значительное влияние на воспитание и развитие. 

Учет всех этих возрастных и психофизических особенностей позволяет создать 

условия для обучения и развития каждого ребенка, поступающего в школу. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательноой деятельности: 

 Выявление и поддержка одаренных детей – важная цель психолого-педагогического 

сопровождения. Основными задачами здесь являются: 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

 формирование адекватной самооценки; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 

 профилактика неврозов; 

 предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 

 развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей. 

Формы комплексного сопровождения участников образовательной деятельности  

в рамках введения ФГОС 

1. Диагностическая работа (выявление особенностей психического развития ребёнка, 

сформированности определённых психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества) 

 

Блоки 

УУД 

Виды 

УУД 

Исследуемы

й критерий 

Диагностическая 

методика  

Личностные УУД 

 

 

 

Самоопределение Внутренняя  

позиция 

школьника 

Методика по оценке 

уровня учебной 

мотивации Р.В. 

Овчаровой 

Самооценка Методика «Какой Я?» 

Смыслообразование Мотивация к 

учебной 

деятельности 

Методика по оценке 

уровня учебной 

мотивации Р.В. 

Овчаровой  



Нравственно-

этическая 

ориентация 

Степень 

дифференциации 

конвенциональных 

и моральных норм 

Анкета «Оцени поступок» 

(анкета Э. Туриеля в 

модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабановой) 

2. Регулятивные 1) Целеполагание 

2) Планирование 

3) Прогнозирование 

4) Контроль 

5) Коррекция 

6) Оценка 

Умения подчинять 

свои действия 

определённому 

правилу, слушать 

и точно выполнять 

указания 

взрослого 

Диагностико-

прогностический 

скрининг Екжановой (1 

класс) 

 

Методика «Узоры» Л.И. 

Цеханской (2-4 класс) 

 

3. Познавательные 

 

1) Общеучебные 

2) Логические 

3)Постановка и 

решение проблемы 

Умение 

руководство 

пользоваться 

системой условий 

задачи 

Э.Ф. Замбицавичене  

(1-2 класс) 

Уровень развития 

вербально-

логического 

мышления 

Л.Ф. Тихомиров, А.В. 

Басов  

(3-4 класс) 

4. 

Коммуникативные 

 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

Методика «Социометрия» 

Дж. Морено 

 

Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания. 

Диагностика педагогического коллектива по проблемам обучения и воспитания. 

2. Коррекционно-развивающая работа (разработка рекомендаций, программы 

психокоррекционной работы с обучающимися, составление плана развития способностей 

или других психологических образований) 

Проведение индивидуальных и групповых занятий с обучающимися, направленных 

на формирование и развитие коммуникативных компетенций: навыков общения, умения 

слушать, навыков сотрудничества, навыков разрешения конфликтов, навыков совместной 

деятельности, толерантности  

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, имеющими низкие 

показатели по изучаемым психическим свойствам и развитию УУД. 

Разработка совместно с учителями коррекционной программы – в помощь детям 

группы риска. 

Формы работы: Индивидуальные и групповые занятия с детьми. Развивающие 

занятия с участием педагога. Совместные занятия с родителями.  

3. Психологическое консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми 

к педагогу-психологу обращаются учителя, родители и учащиеся). 

Тематические родительские собрания. 



Индивидуальные консультации учителей и родителей. 

Педсоветы и методсоветы с участием педагога-психолога 

Индивидуальные и групповые консультации для учителей и классных 

руководителей по итогам психологической и педагогической диагностики. 

4. Психологическое просвещение и профилактика (формирование и развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родительской общественности, формирование и развитие психологической 

компетентности обучающихся). 

Обучающиеся Педагоги Родители 

Тематические классные 

часы по проблемам: 

Здоровый образ жизни 

Эффективное общение 

Профориентационные 

мероприятия 

Превентивное обучение 

Тематические педсоветы, 

заседания методических 

объединений по проблемам: 

Основы конфликтологии  

Психология индивидуальных 

различий  

Возрастная психология  

Психология общения 

Психология одаренности 

Психофункциональная 

готовность к обучению в 

школе, адаптация, по 

вопросам причин 

неуспеваемости 

Лекторий и тематические 

собрания (ознакомительные, 

обучающие) по проблемам: 

Основы конфликтологии  

Психология 

индивидуальных различий  

Возрастная психология  

Психология общения  

Психология воспитания 

Психофункциональная 

готовность к обучению в 

школе, адаптация 

Практические занятия 

(тренинги, ролевые игры, 

моделирование ситуации и 

т.д): 

Формирование навыков 

эффективного общения, 

принятия решений и 

сопротивления давлению 

сверстников. 

Формирование здоровых 

установок и навыков 

ответственного поведения, 

снижающих вероятность 

приобщения к 

употреблению табака, 

алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ. 

Обучающие семинары-

практикумы:  

Формирование 

коммуникативных 

компетенций 

Навыки разрешения 

конфликтов  

Работа с детьми с 

индивидуальными 

психологическими 

особенностями (тревожность, 

агрессивность, СДВГ, 

леворукость, медлительность)  

Формы и методы работы с 

родителями  

Антистрессовые тренинги  

Обучающие семинары-

практикумы:  

Конструктивное общение с 

педагогом  

Конструктивное общение с 

ребенком 

Антистрессовые тренинги  

 

 Ознакомление и обсуждение 

основных положений ФГОС 

НОО  

Ознакомление с основными 

положениями ФГОС НОО 

Размещение информации Размещение информации на Размещение информации на 



на сайте школы, в уголке 

специалиста 

сайте школы, в уголке 

специалиста 

сайте школы, в уголке 

специалиста 

 

5.Экспертиза.  

Планируемые результаты, этапность формирования УУД определяют показатели, по 

которым предполагается оценка качества формирования у обучающихся УУД с первого 

по четвёртый класс с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 

Выявление и направление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии на ПМПК 

для определения программы обучения. 

Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий. 

Экспертиза профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.    

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

      Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя 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 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

        Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

          Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 



• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(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 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

          В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

            Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

• образовательной организации. 

       Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

  неуменьшение 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 общеобразовательных 

учреждений); 

 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 

— общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

           В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 



           Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательной организации; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

              Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательной организации и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

        Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части 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; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

          В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие профсоюза 

          Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также 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 Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательной организацией 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 — 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.); 

Материально-технические условия реализации основной образовательно программы  

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

      Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование); 

зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством, иностранными языками. 



        В образовательной организации созданы все условия для получения качественного 

образования и всестороннего развития личности ребенка. Материально-техническая база 

школы - это средства, имеющиеся и необходимые для качественной реализации 

образовательных и воспитательных задач.  

Образовательная организация расположена в типовом здании, общая площадь которого 

7022,8 квадратных метров. 

В здании укомплектовано и оборудовано мебелью 35 учебных кабинета, среди 

них 1 кабинет информатики, 1 кабинет технологии, а также имеются 1 учебные 

слесарные мастерские, 1 учебные столярные мастерские. Функционируют 2 кабинета 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», тир. 

Оборудован и функционирует центр детских инициатив. Все кабинеты функционально 

пригодны, оформлены в соответствии с требованиями, оснащены наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, справочными таблицами, необходимым 

оборудованием для проведения опытов и лабораторных работ по физике, химии, 

биологии. Для обучения в каждом кабинете имеется компьютер с выходом в интернет, 

мультимедийный проектор, экран. 

Для проведения занятий по физической культуре имеется: 2 оборудованных 

спортивных зала, стадион с асфальтированными беговыми дорожками, футбольным 

полем, оборудованной полосой препятствий и установленными спортивными 

тренажерами. 

Внеклассные и внешкольные мероприятия проходят в актовом зале на 120 

посадочных мест, оснащенном акустической системой звукоусиления, музыкальным 

центром, цветомузыкальной установкой, мультимедийным оборудованием.  

В школе организовано бесплатное питание для обучающихся начального уровня 

образования, для многодетных и малообеспеченных детей, детей с ОВЗ. Для 

организации питания оборудована столовая на 150 посадочных мест и цех по 

приготовлению пищи (столовая работает на сырье). Столовая укомплектована 

необходимой посудой, установлена посудомоечная машина. Перед входом в столовую 

для мытья рук оборудовано специальное место, состоящее из 3 раковин, с  горячей и 

холодной водой. 

Материально-техническое и информационное оснащение обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображенийи звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 



 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

         Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Компьютерный парк школы состоит из 123 машины, из них непосредственно в 

учебных целях задействовано 120 компьютеров, 35 кабинетов оснащены необходимым 

проекционным оборудованием. В кабинетах информатики, в кабинете обучения детей 

с ОВЗ имеется интерактивная доска. Школа имеет локальную сеть, в которой 

находятся все компьютеры.  

 

Использование Интернет-ресурса: 

Тип канала связи Машина для работы в 

интернете 

Периодичность работы с 

образовательным ресурсом 

БШД Intel Pentium Dual CPU часто 

 

Библиотека обеспечивает школу учебной, учебно-методической, 

художественной, справочной литературой. Все учебники соответствуют реализуемым 

учебным программам, Федеральному перечню учебников. Общий фонд — 35924 

экземпляров, в том числе 16213 экземпляров учебников. За последние пять лет 

приобретено и обновлено 9995 экземпляров учебников и 460 экземпляров учебных 

пособий. Обеспеченность учебниками - 100% 

В библиотеке имеется 887 экземпляров электронных носителей: документальные 

фильмы, электронные учебники, энциклопедическая и справочная литература. 

       Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 



 размещение и сохранение материалов, в том числе – работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе–

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

     Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

      Образовательная организация обеспечена учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования. 

       Образовательная организация также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

3.5.2 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной про 



 граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения; 

 профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 

ФГОС ООО; 

 нормативно-правовая база Учреждения; 

 система методической работы Учреждения; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

 -вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

 укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися 

Учреждения; 

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

 -работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. 

круглых столов, ролевых игр; 

 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

 эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.



 

3.5.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

         Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ № 4 УКМО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 
Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО 
Корректировка ООП НОО 

Финансовое 

обеспечение 
Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников Учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат 
Организационное 

обеспечение 
Организация работы творческой группы, координирующей деятельность по 

эффективности реализации ФГОС НОО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны 

труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. Комплектование 

фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 
Информационное 

обеспечение Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС НОО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования Пополнение 

фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете 
 



 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП НОО МОУ СОШ № 4 УКМО базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.4   Сетевой график  по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  

(механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий) 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

за контроль 

состояния 

системы условий 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Внесение необходимых 

изменений в локальные 

нормативные акты, 

обеспечивающие реализацию 

ООП НОО  

ежегодно директор  

Пополнение сформированного 

банка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО в 

соответствии с документами 

Минобрнауки РФ 

ежегодно директор  



Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную программу 

НОО в соответствии с 

документами Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

ежегодно заместитель 

директора  

Организация изучения 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

начального общего образования 

педагогическим коллективом 

школы 

постоянно  Администрация, 

руководители 

ШМО 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

НОП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма 

их формирования  

май - декабрь   директор  

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

ежегодно директор  

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно директор  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Формирование 

— учебного плана; 

— плана внеурочной 

деятельности; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

программ внеурочной 

деятельности 

— календарного учебного 

графика; 

— расписания уроков и занятий 

внеурочной деятельности. 

ежегодно  администрация, 

руководители 

ШМО 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

март  – 

апрель  

заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования; 

ежегодно директор  

Обеспечение условий для поэтапно директор  



непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников. 

Обеспечение условий для 

прохождения аттестации 

педагогических кадров 

поэтапно директор  

Разработка (корректировка) 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

май – август   заместитель 

директора  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

ходе реализации ФГОС 

начального общего образования 

В течение   

учебного  

года 

заместитель 

директора  

Информирование родительской 

общественности о ходе 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно директор  

Внесение информации о ходе 

реализации ФГОС НОО в 

публичный отчет лицея 

август заместитель 

директора  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Приобретение учебно-

лабораторного и компьютерного 

оборудования 

в течение 

учебного 

года 

директор  

Пополнение фондов библиотеки 

школы печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

в течение 

учебного  

года 

директор, 

заведующая 

библиотекой 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС: 

в течение 

учебного  

года 

директор, 

заместитель 

директора 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

школы 

в течение 

учебного  

года 

директор, 

заместитель 

директора 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

в течение 

учебного  

года 

директор, 

заместитель 

директора  

 

 

3.5.5  Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Кадровые условия Уровень кадрового обеспечения  

Количество учителей 1 раз в год 

Квалификационные характеристики 2 раза в год 

Повышение квалификации педагогических 2 раза в год 



кадров 

Использование современных педагогических 

технологий 

3 раза в год 

Методическая деятельность По плану 

Участие в профессиональных конкурсах 1 раз в год 

Эффективность использования ресурсов 

кабинета 

1 раз в год 

Степень удовлетворённости педагогического 

коллектива организацией деятельности 

школы 

1 раз в год 

Материально- технические и 

информационные    условия 

 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

1 раз в год 

2. Печатные пособия 1 раз в год 

3. Информационно-коммуникативные 

  средства 

1 раз в год 

 

4. Технические средства обучения; 1 раз в год 

 5. Учебно-практическое оборудование. 1 раз в год 

 

 


