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1.1 . Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 22 х. Восточного муниципального образования 
Ленинградский район разработана коллективом педагогов, родителей  утверждена 
приказом  от 1 сентября 2011г. №, рассмотрена на заседании педагогического совета 
(протокол № 1 от 30.08.2011), согласована управляющим  советом  
образовательного учреждения (протокол № 3 от 01 сентября 2011 года) 

Основная  образовательная  программа начального общего  образованияв 
разработана  в соответствии с: 

 требованиями  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании»,
 Федеральным государственным образовательным стандартом  начального

общего  образования,  утвержденным   приказом  Минобрнауки  РФ  от  6
октября 2009 года № 373, 

 Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России, 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Типовым  положением
об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденном  Постановлением
Правительства РФ от 19 мая 2001 года № 196, 

 Санитарными правилами и нормами  2.4.2.1178-02,
 Основными направлениями российского образования на 2011-2015 годы, 
 Стратегией экономического развития России до 2025 года,  
 Президентской образовательной инициативой «Наша новая школа», 
 приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации  26 ноября 2010 г.

№1241 «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 г. N 373», 

 приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации  22 сентября 2011
г.   №2357 «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 г. N 373»,

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060"ОО
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
N 373"О,

 письмом ДОН КК 09ноября 2011 года № 47-17957/11-14 «О методических
рекомендациях  по  оформлению  программ  внеурочной  деятельности  в
рамках реализации ФГОС НОО»

 письмом МОН КК 26 июля 2013 года № 47-10886/11-13 « О рекомендациях
по  составлениюрабочих  программ  учебных  предметов,  курсов  и
календарно-тематического планирования

Основная  образовательная  программа начального общего  образованияопределяет
содержание  и  организацию  образовательного  процесса  наступени  начального
общего образования.



Основная   образовательная   программа  начального  общего   направлена
наформирование  общей  культуры  обучающихся,  наих  духовно-нравственное,
социальное,  личностное  и  интеллектуальноеразвитие,  на  создание  основы  для
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей
социальнуюуспешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитиеи
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  ОУ
сформирована   с  учётомособенностей  первой  ступени  общего  образования  как
фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с

переходом  к  учебной  деятельности(при  сохранении  значимости  игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

•  с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширениемсферы
взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;

•  с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальнойроли  ученика,
выражающейся  в  формировании  внутреннейпозиции  школьника,  определяющей
новый  образ  школьнойжизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного
развития;

•  с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  испособности  к
организации  своей  деятельности:  принимать,сохранять  цели  и  следовать  им  в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль
иоценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

•  с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  котораяприобретает  черты
адекватности и рефлективности;

•  с  моральным  развитием,  которое  существенным  образомсвязано  с
характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и
межличностными  отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской
идентичности и мировоззрения.

Учтены также характерные для младшего школьноговозраста (от 6,5 до 11
лет):

•  центральные психологические новообразования,  формируемые на данной
ступени  образования:  словесно-логическоемышление,  произвольная  смысловая
память,  произвольноевнимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия
содержания,оснований и способов действий, планирование и умениедействовать во
внутреннем  плане,  знаково-символическоемышление,  осуществляемое  как
моделирование существенныхсвязей и отношений объектов;

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основойкоторой  выступает
формированиеустойчивой системы учебно-познавательных и социальныхмотивов
и личностного смысла учения.

При  определении  стратегических  характеристик  основнойобразовательной
программыначального  общего  образования  ОУ учтены  существующийразброс  в
темпах  и  направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их
познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании,  памяти,  мышлении,  речи,
моторике и т.д.,связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшегошкольного возраста.

Успешность  и  своевременность  формированияуказанных  новообразований
познавательной  сферы,  качеств  исвойств  личности  связывается  с  активной



позицией учителя,а также с адекватностью построения образовательного процесса
и  выбора  условий  и  методик  обучения  на  первой  ступени  начального  общего
образования.

Для  достижения  планируемых  результатов  основная   образовательная
программа  определяет  использование  в  образовательном  процессе  следующих
технологий и форм:

Технологии:
-   информационно-коммуникативные;
-   игровые;
-   здоровьесберегающие;
-   развивающее обучение;
-   проблемное обучение;
-   оценивание учебных успехов учащихся.
Формы:
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных

задач;
-  учебное  занятие  как  форма  учебной  деятельности  для  построения

индивидуального детского действия;
- консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению

проблеммладшего школьника;
-  внеурочные  занятия  и  внеучебные  формы  организации  образовательного

пространства  как  место  реализации  личности  младшего  школьника  (кружки,
секции,  клубы  по  интересам,конкурсы,  олимпиады,  конференции,  марафоны,
акции, предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии).

         Целью образования, происходящего в форме учебной и внеурочной
деятельности,  является  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,
общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  ребёнка
младшего школьного возраста,  индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы ОУ отнесены:

•  личностные  результаты  -  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  кучению  и  познанию,  ценностно-
смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

•  метапредметные  результаты  -  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

•  предметные  результаты  -  освоенный  обучающимися  входе  изучения
учебных  предметов  опыт  специфической  длякаждой  предметной  области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания,  лежащаяв основе
современной научной картины мира.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  ОУ  лежит  системно-деятельностный  подход,  который
предполагает:

•  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающихтребованиям
информационного  общества,  инновационнойэкономики,  задачам  построения



российского гражданскогообщества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального,поликультурного
и поликонфессионального состава;

•  переход  к  стратегии  социального  проектирования  иконструирования  на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы  достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного
ипознавательного  развития  обучающихся  в  конкретном  образовательном
учреждении, реализующем основную образовательную программу;

•  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  -
развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных
действий, познания иосвоения мира;

• признание решающей роли содержания образования,способов организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;

•  учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  ифизиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного, начальногообщего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;

•  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося(включая  одарённых  детей  и
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост
творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм
учебногосотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Содержание  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  ОУ  сформировано   с  учётом  социокультурных  особенностей  и
потребностей региона.

Важнейшей частью основной образовательной программыначального общего
образования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две составляющие:
обязательную  часть  и  часть,формируемую  участниками  образовательного
процесса,  включающую  в  том  числе  внеурочную  деятельность.  Внеурочная
деятельность организуется в различных формах:  экскурсии, экспедиции, секции,
круглые столы, конференции, диспуты,школьные научные общества, олимпиады,
соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  творческие  лаборатории,
общественно полезные практики и т.д.

При  этом  формы,  средства  и  методы  обучения  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, а такжесистема оценок, формы, порядок и
периодичность  их  промежуточной  аттестации  определяются  Уставом  ОУ  и
соответствуют  требованиям  Закона  РоссийскойФедерации  «Об  образовании»,
Стандарта  и  положениям  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии
с действующими санитарными нормами и правилами.

Разработанная  образовательным  учреждением  основнаяобразовательная
программа начального общего образования ОУ предусматривает:

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования ОУ всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в томчисле одарённых
детей, через систему клубов, секций, студийи кружков, организацию общественно



полезной  деятельности,в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

•  организацию  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 образовательном процессе современныхобразовательных
технологий деятельностного типа;

•  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при
поддержке тьюторов и других педагогическихработников;

•  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для  приобретения
опыта реального управления и действия.

 Осуществлено  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) как участников образовательного процесса:

• с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующимиосуществление
образовательного процесса в ОУ;

• с их правами и обязанностями в части формирования иреализации основной
образовательной программы начальногообщего образования ОУ, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.

       Нормативный срок освоения программы – 4 года.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования ОУ

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
соответствуют требованиям ФГОС нового поколения:



-Личностные  результаты –  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации к  учению и познанию,  ценностно-
смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их
индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности,  личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.

-  Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).

-Предметные  результаты –  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения
учебных  предметов  опыт  специфический  для  каждой  предметной  области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-
практические  задачи,  в  том  числе  как  задачи,  направленные  на  отработку
теоретических  моделей  и  понятий,  так  и  задачи,  по  возможности  максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями  —  познавательными,  личностными,  регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в
соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо
выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный  характер,  т.  е.  служащий
основой для последующего обучения.

В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального
общего  образования  у  выпускников  начнут  формироваться  личностные,
регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные
действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам

решения новой задачи;
•  ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том

числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;

•  способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной
деятельности;

•  чувство  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание
ответственности человека за общее благополучие;

•  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
•  основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,

готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,



нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
•  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и  отечественной

художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим  способам

решения задач;
•  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и

поступках;
•  осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания

им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
•  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале в сотрудничестве с учителем;
•  планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
•  учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;
•  адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;
• различать способ и результат действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

новом учебном материале;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

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

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников
(включая электронные, цифровые);

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;



• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
•  записывать,  фиксировать  информацию об  окружающем мире  с  помощью

инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
•  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства

для решения различных коммуникативных задач;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию
партнёра в общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,

в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр

знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•  учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,

отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех участников;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности

и сотрудничества с партнёром;
•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
•  адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей

деятельности;
•  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач.
Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

начального  общего  образованияс  учетом  специфики  содержания  предметных
областей прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету.



Чтение. Работа с текстом 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  ступени
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки
работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения
соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,  научно-познавательных
текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся  осознанно  читать  тексты  с  целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения  информации,
представленной  в  наглядно-символической  форме,  приобретут  опыт  работы  с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации,  систематизация,  сопоставление,  анализ и обобщение имеющихся в
тексте  идей  и  информации,  интерпретация  и  преобразование  этих  идей  и
информации.  Обучающиеся  смогут  использовать  полученную  из  разного  вида
текстов информацию для установления не сложных причинно-следственных связей
и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений
в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  два-три

существенных признака; 
 понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его
описанию;  находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих
приведённое утверждение); 

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но
и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)

для поиска нужной информации; 
 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста,  устанавливать  простые связи,  не

высказанные в тексте напрямую; 
 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить

аргументы, подтверждающие вывод; 
 сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста

информацию; 
 составлять  на основании текста  небольшое монологическое  высказывание,

отвечая на поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
 высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  прочитанном

тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых
сведений,  пробелы  в  информации  и  находить  пути  восполнения  этих
пробелов; 

 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста. 

Русский язык

В результате изучения курса русского языка на ступени начального общего
образования   обучающиеся  научатся  осознавать  язык  как  основное  средство
человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнёт
формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому
языку,  стремление  к  его  грамотному  использованию,  русский  язык  станет  для
учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В  процессе  изучения  русского  языка  обучающиеся  получат  возможность
реализовать  в  устном  и  письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,  научатся использовать
язык  с  целью  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для
выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего  образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и
письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,  научатся
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет
основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных  монологических
высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные  учебные  действия,  не  обходимые  для  успешного  участия  в
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация



различных  позиций в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному  выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
 научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений

собственного уровня культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на
компьютере  сможет  использовать  полуавтоматический  орфографический
контроль,  овладеет  основными  правилами  оформления  текста  на
компьютере; 

 получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского
языка познакомится с  разделами изучения языка -  фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в
объёме содержания курса научится находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать  такие  языковые  единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами. 

В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников,  освоивших
основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному мате риалу по
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка
на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;

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

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью толкового

словаря. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 



 определять  грамматические признаки имён существительных -  род,  число,
падеж, склонение; 

 определять  грамматические  признаки  имён  прилагательных  -  род,  число,
падеж; 

 определять  грамматические  признаки  глаголов  -  число,  время,  род  (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении; 
 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 
 писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75-80  слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания; 
 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
 оценивать  правильность  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения  (умение  слышать,  точно  реагировать  на  реплики,  поддерживать
разговор); 

 выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с  учётом  ситуации
общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Литературное чтение

В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  основную
образовательную программу начального общего образования: 

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 



 научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с  культурно-историческим наследием
народов  России  и  общечеловеческими  ценностями,  произведениями
классиков российской и советской детской литературы о природе, истории
России,  о  судьбах людей,  осмыслить этические представления  о  понятиях
«добро»,  «зло»,  «справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 начнёт  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,
добрососедских  и  дружественных  отношений,  получит  возможность
осмыслить  понятия  «дружба»,  «взаимопонимание»,  «уважение»,
«взаимопомощь»,  «любовь»  и  познакомится  с  правилами  и  способами
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки
и  поступки  героев  литературных  произведений  с  нравственно-этическими
нормами; 

 освоит  восприятие  художественного  произведения  как  особого  вида
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной
литературой,  научится  находить  и  использовать  информацию  для
практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый
уровень  читательскойкомпетентности  (чтение  и  понимание  текста),  речевого
развития,  сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную
самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного
и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа
и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.
Научатся  самостоятельно  выбирать  интересующую их  литературу,  пользоваться
словарями  и  справочниками,  включая  компьютерные,  осознают  себя  как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных
ситуациях,  соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные  монологические  высказывания  о  произведении  (героях,  событиях),
устно  передавать  содержание  текста  по  плану,  составлять  небольшие  тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники
научатся  декламировать  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность
научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники  научатся  приёмам  поиска  нужной  информации,  овладеют
алгоритмами  основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,
нахождение  средств  художественной  выразительности  и  др.),  научатся



высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения,  познакомятся  с  правила  ми  и
способами  взаимодействия  с  окружающим  миром,  по  лучат  представления  о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности  (в  том
числе  с  использованием  средств  телекоммуникации),  на  практическом  уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель

чтения  (удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание  различных  видов  текстов,  выявлять  их  специфику
(художественный,  научно-популярный,  учебный,  справочный),  определять
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
про изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
услышанному  или  прочитанному  учебному,  научно-популярному  и
художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст,
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила  речевого  этикета;  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)
смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
 ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать

сущность  поведения  героев,  самостоятельно  делать  выводы,  соотносить
поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться  в  построении  научно-популярного  и  учебного  текста  и
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать  простейшие  приёмы  анализа  различных  видов  текстов:
устанавливать  причинно-следственные  связи  и  определять  главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план;  находить  раз  личные  средства  выразительности  (сравнение,
олицетворение,  метафора),  определяющие  отношение  автора  к  герою,
событию; 

 использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов:
интегрировать  содержащиеся  в  разных  частях  текста  детали  сообщения;
устанавливать  связи,  не  высказанные  в  тексте  напрямую,  объяснять
(пояснять)  их,  соотнося  с  общей  идеей  и  содержанием  текста;
формулировать,  основываясь  на  тексте,  простые  выводы;  понимать  текст,
опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нём информацию,  но  и  на  жанр,
структуру, язык; 



 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом
специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текстов;
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно  обсуждать  прочитанное,  доказывать  собственное  мнение,
опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник
произведений  от  авторской  книги,  самостоятельно  и  целенаправленно
осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной  тематике,  по
собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
 читать по ролям литературное произведение; 
 использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику
героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукций картин художников, по серии ил люстраций к произведению
или на основе личного опыта. 

Выпускник научится: 
 сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный анализ различных текстов,

выделяя два-три существенных признака; 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,

пословицы). 

 Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления
о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового
инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный
смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и
будет  способствовать  более  глубокому  осознанию обучающимися  особенностей
культуры  своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием  средств
телекоммуникации. 

Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых



национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской
идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою
страну,  поможет  лучше  осознать  свою  этническую  и  национальную
принадлежность. 

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего
образования  внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции
обучающихся.  Обсуждение  на  уроках  иностранного  языка  актуальных событий,
собственных  поступков  и  поступков  своих  сверстников,  выражение  своего
отношения  к  литературным  героям,  обоснование  собственного  мнения  будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся: 

 формируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых
возможностей  и  потребностей  в  устной  (говорение  и  аудирование)  и
письменной  (чтение  и  письмо)  формах  общения;  расширится
лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о  строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность
ставить  и  решать  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать
имеющиеся  речевые  и  неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой
этикет, быть вежливы ми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-
познавательный  интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также
необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным язы ком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
 участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге/расспросе,

диалоге/побуждении),  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в
англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование
Выпускник научится: 
 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  основное  содержание  небольших

сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  на  знакомом  языковом
материале. 

Чтение 
Выпускник научится: 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



 читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изучен  ном  языковом
материале,  соблюдая  правила  произношения  и  соответствующую
интонацию; 

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

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 
Выпускник научится: 
 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днём

рождения (с опорой на образец); 
 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится: 
 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 применять  основные  правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать

изученные слова английского языка; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать  на  слух и  адекватно  произносить  все  звуки английского  языка,

соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени  начального
общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учеб ной задачей; 
 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы

предложений; 



 распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,
существительные  в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку
tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must;
личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные
предлоги для выражения временны' х и пространственных отношений. 

Математика 
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени

начального общего образования: 
 научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и
пространственных отношений; 

 овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  приобретут
необходимые вычислительные навыки; 

 научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения
учебных  задач,  приобретут  начальный  опыт  применения  математических
знаний в повседневных ситуациях; 

 получат  представление  о  числе  как  результате  счёта  и  измерения,  о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические  действия  с  числами;  находить  неизвестный  компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся
распознавать,  называть  и  изображать  геометрические  фигуры,  овладеют
способами измерения длин и площадей; 

 приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для
практикоориентированной математической деятельности умения, связанные
с  представлением,  анализом  и  интерпретацией  данных;  смогут  научиться
извлекать  необходимые данные из  таблиц и  диаграмм,  заполнять  готовые
фор мы, объяснять,  сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая

последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или
самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно  установленному
признаку; 

 читать  и  записывать  величины (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),
используя  основные  единицы  измерения  величин  и  соотношения  между
ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута
- секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр -



сантиметр,  сантиметр  -  миллиметр),  сравнивать  названные  величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 
 выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,

вычитание,  умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в
пределах 10 000)  с  использованием таблиц сложения и  умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных  и  трёхзначных  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

 анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи,  определять количество и
порядок  действий  для  решения  за  дачи,  выбирать  и  объяснять  выбор
действий; 

 решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,
арифметическим способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг); 

 выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) спо мощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и  квадрата,  площадь

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов,  расстояния приближённо (на

глаз). 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 



 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать  несложные  готовые  столбчатые  диаграммы.  Выпускник  получит

возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм; 
 распознавать  одну и ту же информацию, представленную в  разной форме

(таблицы и диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать  информацию,  полученную  при  про  ведении  несложных

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

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования: 

 получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные
представления  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как
компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практикоориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир
в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте
ценностей  многонационального  российского  общества,  а  также
гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к
миру  природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и
социально-гуманитарных  наук  в  их  единстве  и  взаимосвязях,  что  даст
учащимся  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволит  сделать
восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,  знакомыми  и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат  возможность  осознать  своё  место  в  мире  на  основе  единства
рационально-научного  познания  и  эмоциональноценностного  осмысления
личного  опыта  общения  с  людьми,  обществом  и  природой,  что  станет
основой  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов; 

 познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в
окружающем  мире  и  неизбежность  его  изменения  под  воздействием
человека,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска  информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом
Интернете,  научатся  создавать  сообщения  в  виде  текстов,  аудио  и
видеофрагментов,  готовить  и  проводить  небольшие  презентации  в
поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося,  для которой характерно
развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного
смысла  учения,  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе. 

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей
экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность
научиться  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила
здорового  образа  жизни,  освоят  элементарные  нормы  адекватного  природо-  и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты и  явления

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков

или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую
классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде  и ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные
приборы;  следовать  инструкциям  и   правилам  техники  безопасности  при
проведении наблюдений и опытов; 

 использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных
носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных
или письменных высказываний; 

 использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения
необходимости бережного отношения к природе; 

 определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить
примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  здоровье  и
безопасность человека; 

 понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
не большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с
использованием  виртуальных  лабораторий  и  механизмов,  собранных  из
конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора,  экономия воды и электроэнергии) и природ ной
среде; 

 пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  самочувствия  для
сохранения  здоровья,  осознанно  выполнять  режим  дня,  правила
рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной
среде, оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
 узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего

региона;  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву,
свой регион и его главный город; 

 различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»; 

 используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на  основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  от
вымыслов; 

 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных
группах  (семья,  общество  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции
развития  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им; 

 использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,
включая  компьютерные)  и  детскую  литературу  о  человеке  и  обществе  с
целью  поиска  познавательной  ин  формации,  ответов  на  вопросы,
объяснений,  для  создания  собственных  устных  или  письменных
высказываний. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной  культуры  через
эмоциональное активное восприятие,  развитый художественный вкус,  интерес  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и



эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового  музыкального  искусства,  уважение  к  истории  и  духовным традициям
России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут  развиваться  образное  и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах  музыкальной
деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё  отношение к  искусству,  проявлять  эстетические  и
художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных  и  музыкально0пластических  композиций,  разучивании  и
исполнении  вокально-хоровых  произведений,  игре  на  элементарных  детских
музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных  и  художественно практических  задач,  действовать  самостоятельно  при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные  знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности;  получат  представление  об  эстетических  идеалах  человечества,
духовных,  культурных  отечественных  традициях,  этнической  самобытности
музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
 воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных

произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,
эмоционально,  эстетически  откликаться  на  искусство,  выражая  своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального  фольклора  России,  в  том числе  родного  края,  сопоставлять
различные  образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить
отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать  художественнообразное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,
движении, играх, действах и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать

характерные  черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний; 



 наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе
сходства  и  различий  интонаций,  тем,  образов  и  распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного
(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных  художественных
образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.); 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  об  разы  в  звучании
различных  музыкальных  инструментов,  в  том  числе  и  современных
электронных; 

 оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Изобразительное искусство 

В результате  изучения  изобразительного искусства  на ступени начального
общего образования у обучающихся: 

 будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о
специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном
творчестве  и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о
выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться
основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-
ценностное  отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и
художественный вкус; 

 сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  -
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые  станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания  и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и
оценку в искусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого
потенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей,
открытость миру, диалогичность; 

 установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных
культурных  ценностей,  форм  культурно-исторической,  социальной  и
духовной  жизни  родного  края,  на  полнятся  конкретным  содержанием
понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой  дом»,
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально го
народа  Российской  Федерации,  зародится  целостный,  социально



ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий; 

 будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства
сопричастности и гордости за свою Роди ну, российский народ и историю
России,  появится  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать  своё  отношение  к  событиям  и  явлениям  окружающего  мира,  к
природе,  человеку  и  обществу;  воплощать  художественные  образы  в
различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических  искусствах  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических  задач,  познакомятся  с  возможностями  использования  в
творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся
вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
полученные  знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для
выполнения  учебных  и  художественно  практических  задач,  действовать
самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих  ситуаций  в
повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-
прикладное  искусство)  и  участвовать  в  художественно-творческой
деятельности,  используя  различные  художественные  материалы и  приёмы
работы с ни ми для передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные  состояния  и  своё  отношение  к  ним  средствами
художественнообразного языка; 

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры
своего  национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 



Выпускник научится: 
 создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в

пространстве; 
 использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:

композицию,  форму,  ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные
художественные материалы для воплощения собственного  художественно-
творческого замысла; 

 различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их
эмоциональную напряжённость с по мощью смешивания с белой и чёрной
красками;  использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в
собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека; 

 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную
форму  предмета;  изображать  предметы  раз  личной  формы;  использовать
простые  формы  для  создания  выразительных  образов  в  живописи,
скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для  украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и
стилизацию  форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной
художественно  творческой  деятельности  специфику  стилистики
произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом
местных условий). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

 осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной
художественно-творческой деятельности; 

 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной
выразительности  для  создания  образов  природы,  человека,  явлений  и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать  характер  и  намерения  объекта  (природы,  человека,  сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего образования: 

 получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций; 



 получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах
дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  предметов
материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития; 

 научатся  использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при
изготовлении  подарков  близким  и  друзьям,  игрушечных  моделей,
художественно-декоративных и других изделий. 

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и
технологических  задач  заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,
конструкторско-технологического  мышления,  пространственного  воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой
моторики рук. 

Обучающиеся: 
 в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и

групповых  творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов
получат  первоначальный  опыт  использования  сформированных  в  рамках
учебного  предмета  коммуникативных  универсальных  учебных  действийв
целях  осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинённых,  распределение  общего
объёма  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

 овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных
действий-  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,
анализа, классификации, обобщения; 

 получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой
практической  деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных
универсальных  учебных  действий:  целеполагания  и  планирования
предстоящего  практического  действия,  прогнозирования,  отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио  и  видеофрагментами;  овладеют  приёмами  поиска  и  использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой  и  обувью,  помогать  младшим  и  старшим,  оказывать  доступную
помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально  ценных личностных  и  нравственных качеств,  как  трудолюбие,
организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,



самообслуживание 

Выпускник научится: 
 называть  наиболее  распространённые  в  своём  регионе  традиционные

народные  промыслы  и  ремёсла,  современные  профессии  (в  том  числе
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую  выразительность  -  и  руководствоваться  ими  в  своей
продуктивной деятельности; 

 анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую
практическую  работу,  осуществлять  корректировку  хода  практической
работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные  действия  по  самообслуживанию и  доступные  виды домашнего
труда. 

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической
грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным  и  конструктивным  свойствам  в  соответствии  с
поставленной задачей; 

 отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные  и  доступные  технологические  приёмы их  ручной  обработки
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке
и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными
инструментами:  чертёжными  (линейка,  угольник,  циркуль),  режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них;  изготавливать  плоскостные  и  объёмные  изделия  по  простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и

способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 



 соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным
компьютером для воспроизведения  и поиска не  обходимой информации в
ресурсе  компьютера,  для  решения  доступных  конструкторско-
технологических задач; 

 использовать  простейшие  приёмы  работы  с  готовыми  электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Word и PowerPoint. 

Физическая культура 
В  результате  обученияобучающиеся  на  ступени  начального  общего

образования: 
 начнут понимать значение занятий физической культу рой для укрепления

здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовленности,  для
трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая
культура»,  при  планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней

зарядки,  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  в  течение  учебного
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих
упражнений,  использовать  простейший  спортивный  инвентарь  и
оборудование; 

 освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время занятий  физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий; 

 научатся  наблюдать  за  изменением  собственного  роста,  массы  тела  и
показателей  развития  основных  физических  качеств;  оценивать  величину
физической нагрузки  по частоте  пульса  во  время выполнения физических
упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,
развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
для  жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять  акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать
простейшими  способами;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост
показателей развития основных физических качеств; 

 освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и
простейшие технические действия игр в фут бол, баскетбол и волейбол; в
процессе  игровой  и  соревновательной  деятельности  будут  использовать
навыки коллективного общения и взаимодействия. 



Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;

характеризовать  роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и
физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма; 

 раскрывать  на  примерах  (из  истории,  в  том  числе  родного  края,  или  из
личного опыта)  положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и наот крытом воздухе), соблюдать правила
поведения  и  предупреждения  травматизма  во  время занятий  физическими
упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
 отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время

отдыха  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести
систематические наблюдения за их динамикой..

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и

осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,
выносливости,  координации,  гибкости);  оценивать  величину  нагрузки
(большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с  помощью  специальной
таблицы); 

 выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального
развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег,  прыжки, метания и броски

мяча разного веса и объёма); 
 выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности. 



1.3.  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования

В  соответствии  со  Стандартом  основным  объектом  системы  оценки
результатов  образования  на  ступени  начального  общего  образования,  её
содержательной  и  критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального
общего образования. 

Система  оценки достижения  планируемых результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  представляет  собой  один  из
инструментов  реализации  Требований  стандартов  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей
системы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного
образования. Её основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей  осуществлять
регулирование системы образования на основании полученной информации
о  достижении  системой  образования,  образовательными  учреждениями,
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования в рамках сферы
своей  ответственности.  Основной  механизм  обеспечения  качества
образования  посредством  системы  оценки  состоит  в  уточнении  и
распространении общего понимания содержательной и критериальной базы
оценки. Система оценки достижения планируемых результатов включает в
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или
оценку,  осуществляемую внешними  по  отношению к  школе  службами)  и
внутреннюю  оценку  (или  оценку,  осуществляемую  самой  школой  -
обучающимися, педагогами, администрацией). 
Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как - в

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку;
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя  оценка  строится  на  той  же  содержательной  и  критериальной
основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. 

Система  оценки  выполняет  свою  функцию  ориентации  образовательного
процесса  на  достижение  значимых  для  личности,  общества  и  государства
результатов  образования  через  вовлечение  педагогов  в  осознанную  текущую
оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность на критериальной основе, формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только
дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей
учебной деятельностью,  но и  способствуют развитию самосознания,  готовности
открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию  готовности  к
самостоятельным  поступкам  и  действиям,  принятию  ответственности  за  их



результаты.  С  этой  точки  зрения  особенностью  системы  оценки  является  её
«естественнаявстроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
 оценка  результатов  деятельности  общероссийской,  региональной  и

муниципальной  систем  образования  с  целью  получения,  обработки  и
предоставления  информации  о  состоянии  и  тенденциях  развития  системы
образования; 

 оценка  результатов  деятельности  ОУ  и  работников  образования  с  целью
получения,  обработки  и  предоставления  информации  о  качестве
образовательных  услуг  и  эффективности  деятельности  образовательных
учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
При  оценке  результатов  деятельности  систем  образования  основным

объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают  цели-
ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые
результаты  изучения  каждой  междисциплинарной  или  предметной  учебной
программы,  составляющие  содержание  первого  блока  планируемых результатов
для каждой учебной программы. 

При  оценке  результатов  деятельности  ОУ  и  работников  образования
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой
оценки  подготовки  выпускников  на  ступени  начального  общего  образования
выступают  планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока
«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах  допустимо  предоставление  и  использование  исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах. 

Интерпретация  результатов  оценки,  осуществляемой  врамкой  любой  из
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях
и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их  стартового  уровня  и
динамики образовательных достижений. 

Система  оценки достижения  планируемых результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает
комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести
оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:
личностных, метапредметных и предметных. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов  образовательного  процесса  учебных  предметов,  представленных  в
основной  образовательной  программе,  включая  внеурочную  деятельность,
реализуемую семьёй и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность универсальных учебных действий,  включаемых в следующие



три основных 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; 

 смыслообразование  -  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению
этого разрыва; 

 морально-этическая  ориентация  -  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  — учёту  позиций,
мотивов  и  интересов  участников моральной дилеммы при её  разрешении;
развитие  этических  чувств  -  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения. 
Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени

начального общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит

отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты
образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и
новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества,  ведения
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки,
познание нового,  овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры
и  традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности,  включая социальные,
учебно-познавательные и  внешние мотивы,  любознательность  и  интерес  к
новому  содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых
знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к
совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации
(координации  различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);
способности к  оценке  своих поступков и  действий других людей с  точки
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Формирование  и  достижение  личностных  результатов  -  задача  и



ответственность  системы  образования  и  ОУ.  Поэтому  оценка  этих  результатов
образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  результаты  которых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании
и  реализации  региональных  программ  развития,  программ  поддержки
образовательного  процесса,  иных программ. К их осуществлению должны быть
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и
обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики
развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае  становится  не  прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а
эффективность  воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного
учреждения,  муниципальной,  региональной  или  федеральной  системы
образования.  Это  принципиальный  момент,  отличающий  оценку  личностных
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов через:

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой  формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка.  Эта  задача  может быть решена в  процессе
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в
форме  возрастно-психологического  консультирования.  Такая  оценка
осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при
согласии  родителей  (законных  представителей)  и  проводится  психологом,
имеющим  специальную  профессиональную  подготовку  в  области  возрастной
психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные  действия»,  «Познавательные  учебные  действия»  междисциплинарной
программы формирования  универсальных учебных  действий  у  обучающихся  на
ступени начального общего образования.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части  учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только
к  содержанию  и  форме  организации  учебного  процесса,  но  и  к  содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;
умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать  средства  её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников; 



 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов  и процессов,  схем решения учебно-познавательных и
практических задач; 

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени

начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая
организацию этого процесса. 

Особенности  оценки  метапредметных  результатов  связаны  с  природой
универсальных  учебных  действий.  В  силу  своей  природы,  являясь,  по  сути,
функционально  ориентировочными  действиями,  метапредметные  действия
составляют психологическую основу и  решающее условие успешности решения
обучающимися предметных задач. 

В  зависимости  от  успешности  выполнения  проверочных  заданий  по
математике,  русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать
вывод  о  сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных  действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы
обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить  сформированность
коммуникативных учебных действий.  

Достижение метапредметных результатов  может проявиться  в  успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Предметом  измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся
универсального  учебного  действия,  обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие
занимает  в  структуре  учебной  деятельности  обучающегося  место  операции,
выступая средством, а не целью активности ребёнка.   
Оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе  различных
процедур через итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы на межпредметной основе. 

В  ходе  внутренней  оценки,  фиксируемой  в  портфеле  достижений  в  виде
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может
быть  оценено  достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,
которые  трудно  или  нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной
итоговой  проверочной  работы.  Например,  именно  в  ходе  внутренней  оценки
целесообразно  отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как
«взаимодействие  с  партнёром»:  ориентация  на  партнёра,  умение  слушать  и
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения
и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В  ходе  внутренней  оценки,  фиксируемой  в  портфеле  достижений  в  виде
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может
быть  оценено  достижение  таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,
которые  трудно  или  нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной
итоговой  проверочной  работы.  В  ходе  внутренней  оценки  целесообразно
отслеживать  уровень  сформированности  такого  умения,  как  «взаимодействие  с
партнёром»:  ориентация  на  партнёра,  умение  слушать  и  слышать  собеседника;



стремление  учитывать  и  координировать  различные  мнения  и  позиции  в
отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной
части базисного учебного плана.  

В  соответствии  с  пониманием  сущности  образовательных  результатов,
заложенным  в  Стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-
вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных действий),
которые преломляются через  специфику предмета  и направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система  предметных  знаний  -  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В ней можно выделить опорные знания (знания,  усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний,
а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К  опорным знаниям относятся  прежде  всего  основополагающие  элементы
научного  знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к  отдельным  отраслям
знания  и  культуры),  лежащие  в  основе  современной  научной  картины  мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего
образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат
(или  «язык»)  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет  учителю  и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На  начальной  ступени  обучения  особое  значение  для  продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому
языку и математике. 

Однако  при  оценке  предметных  результатов  основную  ценность
представляет не 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.  Иными словами,
объектом  оценки  предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые
обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих  предметных
действий  лежат  те  же  универсальные  учебные  действия,  прежде  всего
познавательные:  использование  знаково-символических  средств;  моделирование;
сравнение,  группировка и классификация объектов;  действия анализа,  синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения
и  т.  д.  Однако  на  разных  предметах  эти  действия  выполняются  с  разными
объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и
буквами,  словами,  словосочетаниями  и  предложениями;  с  высказываниями  и
текстами;  с  объектами  живой  и  неживой  природы;  с  музыкальными  и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и
алгоритмов  выполнения  действий  сам  состав  формируемых  и  отрабатываемых
действий  носит  специфическую  «предметную»  окраску.  Поэтому,  в  частности,
различен  и  вклад  разных  учебных  предметов  в  становление  и  формирование



отдельных  универсальных  учебных  действий.  Так,  например,  неоценим  вклад
технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность
формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Формирование  одних  и  тех  же  действий  на  материале  разных  предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению,
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных
и учебно-практических задач. 

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные  и  учебно-практические  задачи  с  использованием  средств,
релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе
метапредметных действий. 

Оценка  предметных  результатов  может  проводиться  как  в  ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности
системы  образования  и  образовательного  учреждения,  так  и  в  ходе
персонифицированных  процедур  с  целью итоговой  оценки результатов  учебной
деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную  систему  знаний  данного  учебного  курса.  (Как  уже  отмечалось,
содержание  заданий  для  итоговой  оценки  достижения  предметных  результатов
курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного
в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего
и  промежуточного  оценивания,  фиксируются,  например,  в  форме  портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание  и  процедуры  оценки  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации
состава  и  содержания  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования. 

Содержание  и  процедуры  оценки  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации
состава  и  содержания  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  «Выпускник
научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной  системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного
рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому,
родному  языкам  и  математике  и  овладение  следующими  метапредметными



действиями: 
 речевыми,  среди которых следует  выделить навыки осознанного  чтения и

работы с информацией, а также 
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем

и сверстниками.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к

представлению  планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их
достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные
ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся
опорный  уровень  образовательных  достижений.  Достижение  этого  опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение
им  или  ею  требований  Стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять  продвижения
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны
ближайшего развития». 

Реализация  уровневого  подхода  к  разработке  инструментария  и
представлению  результатов  связана  также  с  принятыми  в  теории  и  практике
педагогических  измерений  требованиями  к  построению  шкал  оценивания  и
описанию результатов измерений. 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
Оптимальным  способом  организации  накопительной  системы  оценки

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и
результатов  обучающегося,  который  демонстрирует  его  усилия,  прогресс  и
достижения  в  различных  областях.  При  этом  материалы  портфеля  достижений
должны  допускать  проведение  независимой  внешней  оценки,  например  при
проведении аттестации педагогов. 

Портфель  достижений  может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных,
индивидуальных  оценок,  ориентированных  на  демонстрацию  динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в
сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель  достижений  -  это  не  только  современная  эффективная  форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических
задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности

обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой,  социальной,  коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,
трудовой  деятельности,  протекающей  как  в  рамках  повседневной  школьной
практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется



для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы: 

 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку
-  диктанты  и  изложения,  сочинения  на  заданную  тему,  сочинения  на
произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов
(демонстрирующих  навыки  устного  счёта,  рассуждений,  доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа
и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру -  дневники наблюдений,  оформленные результаты
мини-исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи  устных
ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров  исполнительской  деятельности,  иллюстрации  к  музыкальным
произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты  собственного
творчества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по  технологии  -  фото-  и  видеоизображения  продуктов  исполнительской
деятельности,  аудиозаписи  монологических  высказываний-описаний,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.
п.; 

 по  физкультуре  -  видеоизображения  примеров  исполнительской
деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными
действиями,  которые ведут учителя начальных классов (выступающие и  в роли
учителя-предметника,  и  в  роли  классного  руководи  теля),  иные  учителя-
предметники, школьный психолог,  организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  во  внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля
достижений в целом ведётся с  позиций достижения планируемых результатов с
учётом основных результатов начального общего образования,  устанавливаемых
требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведётся  на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений  должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля
достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад
каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных
составляющих  портфеля  достижений  могут  полностью  соответствовать
рекомендуемым  или  могут  быть  адаптированы  учителем  применительно  к
особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При  адаптации  критериев  целесообразно  соотносить  их  с  критериями  и



нормами,  представленными  в  примерах  инструментария  для  итоговой  оценки
достижения  планируемых  результатов,  естественно,  спроецировав  их
предварительно на данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в
силу неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных  её особенности,
как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов.
Согласно  этому  подходу  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений
ведётся  «методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного
уровня и  его  превышение,  что  позволяет  поощрять  продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего
развития». Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных
составляющих  портфеля  достижений  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е.  оценкой,
свидетельствующей  об  освоении  опорной  системы  знаний  и  правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале; 

 системы  знаний  и  правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках
диапазона  (круга)  заданных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
материале;  «хорошо»,  «отлично»  -  оценками,  свидетельствующими  об
усвоении  опорной  системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,  широте  (или
избирательности) интересов. Это не исключает возможность использования
традиционной  системы  отметок  по  5-балльной  шкале,  однако  требует
уточнения  и  переосмысления  их  наполнения.  В  частности,  достижение
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный  успех  ребёнка,  как  исполнение  им  требований  Стандарта  и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

По  результатам  накопленной  оценки,  которая  формируется  на  основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему
возможность  продолжения  образования  на  ступени  основного  общего
образования; 

 сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач; 

 индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  —
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции. 
Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных

его  составляющих  в  итоговую  накопительную  оценку  в  соответствии  с
вышеуказанными  тремя  направлениями  будет  разрабатываться  в  ходе  введения
планируемых  результатов  начального  образования  и  системы  оценки  их
достижения.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ



ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана
система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных
достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки  подготовки  выпускников  на
ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
-  использование  планируемых  результатов  освоения  основных

образовательных  программ  в  качестве  содержательной  и  критериальной  базы
оценки;

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

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения

качества образования;
-  использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и

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

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

-  использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..

Оценка личностных результатов
Объектом оценки  личностных результатов являются  сформированные  у

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 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;
развитие этических чувств — стыда,  вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатовна  ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:



-  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному учреждению,

-  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви
к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к  пониманию  и
сопереживанию чувствам других людей;

-  сформированности самооценки,  включая осознание своих возможностей в
учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;

-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы. 

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе
внешних неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами,
не  работающими в  школе  и  обладающими необходимой компетенцией  в  сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка  личностного прогресса  ученика с
помощью  портфолио,  способствующего  формированию  у  учащихся  культуры
мышления,  логики,  умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать,
классифицировать.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не
подлежат итоговой оценке,  т.к.  оценка личностных результатов учащихся
отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы. 

Оценка  метапредметных  результатовпредполагает  оценку  универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т.е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

-  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;  умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение



на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;

-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;

-  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками при  решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатовна  ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка
метапредметных результатов проводится в  ходе различных процедур таких,  как
решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное  проектирование,
итоговые  проверочные работы,  комплексные  работы на  межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов
Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных
работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и
учитываются  при  определении  итоговой  оценки. Предметом  итоговой  оценки
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных
результатов  начального  общего  образования,  необходимых  для  продолжения
образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению,
русскому языку, математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на
определение  уровня  освоения  темы  учащимися.  Проводится  мониторинг
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и
работников  образования  основным  объектом  оценки,  её  содержательной  и
критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения  основной
образовательной  программы,  составляющие  содержание  блоков  «Выпускник
научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться»для  каждой  учебной
программы.



Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»
для каждой учебной программы.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов реализуется  в  рамках  накопительной  системы  –  рабочего
Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика:
-  является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения

развития  и  оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на  обновление  и
совершенствование качества образования;

-  реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  второго  поколения  –
формирование универсальных учебных действий;

-  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных
учебных  действий  учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения  Российской
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных
предметов образовательного плана;

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического
прогнозирования.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы 
и методы контроля

Иныеформыучетадостижений

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 
год) аттестация

Урочная 
деятельность

Внеурочная 
деятельность

- устный опрос
- письменная 
самостоятельная 
работа
- контрольная работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

- диагности-
ческаяконт-
рольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль 
техники чтения

- анализ динамики
текущей 
успеваемости

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых

к выставлению отметок);
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их

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

-  устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

- портфолио; 



       - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и  личностных  качеств
обучающегося, УУД.

 
Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования
Уровни оценки и сопоставление 

уровней
Уровни сформированности

Высший 
(Оптимальный)
(Перспективный)

 Знает и может получить 
возможность научиться личностным, 
регулятивным, познавательным и
 коммуникативным универсальным 
учебным действиям  в новой творческой 
ситуации.

Средний 
(Основной)
(Нормативный)

Знает и может получить 
возможность научиться личностным, 
регулятивным, познавательным и
 коммуникативным универсальным 
учебным действиям  в знакомой  ситуации.

Начальный
(Учебный)
(Потенциальный)

Знает и может получить 
возможность научиться личностным, 
регулятивным, познавательным и
 коммуникативным универсальным 
учебным действиям

Итоговая  оценка  выпускника  и  ее  использование  при  переходе  от
начального к основному общему образованию

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,
как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний  по
русскому  языку  и  математике,  а  также  уровень  овладения  метапредметными
действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов:

1)Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего
образования,  и  способен  использовать  их  для  решения  простых  учебно-
познавательных и  учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а
результаты  выполнения  итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2)  Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.



Такой  вывод  делается,  если  в  материалах  накопительной  системы  оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня
и  получении  не  менее  50%  от  максимального  балла  за  выполнение  заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени  общего
образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение  об  успешном  освоении  обучающимися  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  переводе  на  следующую ступень
общего  образования  принимается  педагогическим  советом  образовательного
учреждения  на  основании  сделанных  выводов  о  достижении  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы начального  общего
образования.

Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего
образования  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением
характеристики выпускника, в которой:

• отмечаются  образовательные  достижения  и  положительные  качества
выпускника;

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

• даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о
переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом  с  учётом  динамики  образовательных  достижений  выпускника  и
контекстной  информации  об  условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках
регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации.

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть
подтверждены  материалами  портфеля  достижений  и  другими  объективными
показателями.

Оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений
начального  образования  осуществляется  в  ходе  их  аккредитации,  а  также  в
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов
итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования с учётом: результатов
мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  регионального,
муниципального);  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования; особенностей контингента обучающихся.

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  внутренняя
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности,



отслеживание  динамики  образовательных  достижений  выпускников  начальной
школы данного образовательного учреждения.

Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  компетентностей
(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики
качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими
детьми.

№
п/
п

Вид  КОД Времяпровед
ения

Содержание Формы и видыоценки

1 Стартоваяраб
ота

Началосентяб
ря

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

Фиксируется учителем в 
электронном журнале и 
автоматически  в 
электронном  дневнике 
учащегося отдельно 
задания актуального уровня
и уровня ближайшего  
развития в многобалльной  
шкале оценивания. 
Результаты работы не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку младшего 
школьника.

2. Диагностиче
скаяработа

Проводится 
на входе и 
выходе темы 
при освоении 
способов 
действия/сред
ств в учебном
предмете. 
Количествора
ботзависитотк
оличествауче
бныхзадач

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

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

3. Самостоятел
ьнаяработа

Не более  
одного месяца
(5-6 работ в 
год)

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на параллельную
отработку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания  
составляются на двух  
уровнях: 
1 (базовый) 
 2 (расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям.

Учащийся сам оценивает 
все задания, которые он 
выполнил, проводит  
рефлексивную оценку 
своей работы: описывает 
объем выполненной  
работы; указывает 
достижения  и трудности в 
данной  работе; 
количественно в 100-
балльной шкале оценивает  
уровень выполненной  
работы.
Учитель  проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных  заданий и 



качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя и определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
учащихся.

4. Проверочная 
работа по 
итогам 
выполнения 
самостоятель
ной  работы

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятель
ной работы 
(5-6 работ в 
год)

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся 
сам определяет объем  
проверочной  работы для 
своего выполнения. 
Работа  задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный)

Учитель  проверяет и 
оценивает только те 
задания, которые решил 
ученик и предъявил на 
оценку. Оценивание 
происходит по 
многобалльной  шкале 
отдельно по каждому 
уровню.

5. Проверочная
работа

Проводится  
после 
решения 
учебной 
задачи

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 
способов/средств 
действия. Уровни:
1 формальный; 2 –
рефлексивный 
(предметный)№ 3 – 
ресурсный 
(функциональный).
Представляет  собой 
трехуровневую  задачу, 
состоящую из трех 
заданий, 
соответствующих трем 
уровням

Все задания  обязательны 
для выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 
уровням (0-1 балл) и строит
персональный  «профиль»  
ученика по освоению  
предметногоспособа/средст
вадействия

6. Решениепрое
ктнойзадачи

Проводится 2-
3 раза в год

Направлена на выявление 
уровня освоения  
ключевых  
компетентностей

Экспертная  оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. 
Покаждомукритерию 0-1 
балл

7. Посещениеко
нсультаций

Проводится 1 
раз в неделю

Ставит задачу обучения  
учащихся  задавать 
(инициировать) «умные» 
вопросы.

Фиксируется учителем  в 
электронном журнале 
следующим образом: 1 балл
– ученик присутствовал на 
консультации, но вопросов 
не  задавал; 2 балла – 
задавал вопросы, но не 
содержательные; 3 балла – 
завал «умные» 
(содержательные) вопросы.

8. Итоговаяпро
верочнаярабо
та

Конецапреля-
май

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания  

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



разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и по 
уровню опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный)

9. Предъявлени
е 
(демонстраци
я) 
достижений 
ученика за 
год.

Май Каждый учащийся в конце
года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что он 
способен.

Философия этой формы 
оценки в смещение акцента 
с того, что учащийся не 
знает и не умеет, к тому, 
что он знает и умеет по 
данной теме и данному 
предмету; перенос 
педагогического ударения с
оценки на самооценку

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения

основной общеобразовательной школы № 22
х. Восточного

муниципального образования Ленинградский район
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3. Организационный раздел.
3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАНначального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 22 х. Восточного муниципального образования Ленинградский

район, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. 1-3  классы  работают  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели.  Продолжительность

учебного года для учащихся 1 класса 33 учебных недели, для учащихся 2,3 классов -34 учебных
недели.

2. Продолжительность урока в 1 классе в течение 1-2 четвертей составляет 35 минут, в 3-4
четвертях – 45 минут, во 2-3 классах – 45 минут в течение всего  учебного года.

3. Учебные  предметы  «Музыка»,  «ИЗО»,  «Технология»  изучаются  в  объеме  1  час  в
неделю в 1-3 классах в течение учебного года.

4. Курс ОБЖ входит в содержание курса «Окружающий мир»
5. Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены на

предмет Кубановедение   по 1 часу в год в 1,2,3,4 классах
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Таблица-сетка часов учебного плана
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 22 х.  Восточного муниципального образования Ленинградский

район,  реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования

Предметные области

Учебные 
предметы

Классы

Количество часов в неделю

Всего часов
I II III IV

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5
Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5
Иностранный язык — 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

— — — 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4



Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 20 22 22 22 86

Кубановедение 1 1 1 1 4

Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

при 5-дневной неделе
21 23 23 23 90

3.2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАНвнеурочной деятельностиначального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной

общеобразовательной школы № 22 х. Восточного  муниципального образования Ленинградский
район, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования
1. Формами организации внеурочной деятельности являются ежедневные занятия.
3. Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется через ежедневные занятия.
4.  Программно-методическое  обеспечение  соответствует  требованиям  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования.
5. В качестве курсов внеурочной деятельности выступают: «Час здоровья», «Подвижные

игры», «Хореография», «Мир лекарственных растений», «Азбука содержания животных», «Моя
малая  Родина»,  «Школа  социального  проекта  «Я  -  гражданин»»,  «ОБЖ  –  калейдоскоп
«Спасайкин», «Юные инспекторы дорожного движения», «Азбука экономики», «Эко-экспедиция
«Живая планета», «Малая академия «Эврика», «Декоративно-прикладное искусство», «Смотрю
на мир глазами художника», «Школьный театр «Петрушка».

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана ОУ.
Таблица-сетка часов внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Всего

Спортивно-оздоровительное направление
Час здоровья 1 1 1 3
Подвижные игры 1 1 2
Хореография 1 1 2
Спортивные секции 1 2
Духовно-нравственное направление
Мир лекарственных растений 1 1 2
Азбука содержания животных 1 1 1 1 4
Моя малая Родина 1 1 2
Социальное направление
Школа социального проекта «Я - гражданин» 1 1 1 1 4
ОБЖ – калейдоскоп «Спасайкин» 1 1
Юные инспекторы дорожного движения 1 1 1 3
Обще-интеллектуальное направление
Азбука экономики 1 1 2
Эко-экспедиция «Живая планета» 1 1 2
Малая академия «Эврика» 1 1 1 1 4
Общекультурное направление
Смотрю на мир глазами художника 1 1 2
Декоративно-прикладное искусство 1 1 1 1 4
Школьный театр «Петрушка» 1 1 2
Всего 10 10 10 10 40



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования

3.3.1. Кадровые условия
Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является

формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих
компетенцию  «научить  учиться»,  а  не  только  освоение  учащимися  конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность
универсальных  учебных  действий  является  также  и  залогом  профилактики
школьных трудностей.

В широком значении «универсальные учебные действия»  –  саморазвитие и
самосовершенствование  путём  сознательного  и  активного  присвоения  нового
социального опыта.

В  более  узком  значении  «универсальные  учебные  действия»  –  это
совокупность  действий  учащегося,  обеспечивающих  его  культурную
идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации

сотрудничества.
3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе

общечеловеческой нравственности и гуманизма.
4.  Развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и

самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как

условие её самоактуализации.
 Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностно-

смысловую  ориентацию  обучающихся  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и
межличностных отношениях.

- действие смыслообразования (интерес, мотивация);
-  действие  нравственно  –  этического  оценивания  («что  такое  хорошо,  что

такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему

миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт

вопросы);



- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирование желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД начнут  формироваться:
- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают

обучающимся организацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
- целеполагание; 
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном;
- коррекция;
- оценка;
-  волевая  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к

волевому  усилию  –  к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и
преодолению препятствий.

В  сфере  регулятивных  УУД  ученики  начнут  овладевать  всеми  типами
учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу,  планировать  её  реализацию,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение.

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают: 
общеучебные,  логические  учебные  действия,  а  также  постановку  и  решение
проблемы.

Общеучебные УД:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  с  помощью

компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме;
-  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий.
Логические УД:
-  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, 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:
- формирование проблемы;
-  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера.
В сфере познавательных УУД ученик начнет:
-  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют

действием моделирования;
-  овладеют  широким  спектром  логических  действий  и  операций,  включая

общий приём решения задач.
К коммуникативным действиям относятся:
-  планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  –

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
-  постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборов

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.

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнёра);
-  организовать  и  осуществить  сотрудничество  и  кооперацию с  учителем  и

сверстниками;
-адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
самоопределение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно  –
этическая
ориентация

Регулятивные Целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,  коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.)

Познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод  устной
речи  в
письменную)

смысловое чтение,
произвольные  и
осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов  решения
задач

широкий
спектр
источников
информации

Познавательные
логические

формирование  личных,  языковых,
нравственных  проблем.
Самостоятельное  создание  способов
решения  проблем  поискового  и
творческого характера

анализ,  синтез,  сравнение,
группировка,  причинно  –
следственные  связи,  логические
рассуждения,  доказательства,
практические действия

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации,



участие  в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:  монологические
высказывания разного типа

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования
к  формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,
«Литературное  чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Технология»,
«Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «Физическая  культура»  в
отношении  ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и
коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из  предметов,  помимо прямого  эффекта  обучения  –  приобретения
определенных  знаний,  умений,  навыков,  вносит  свой  вклад  в  формирование
универсальных учебных умений:

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать  и  корректировать  речь  в  зависимость  от  задач  и  ситуации
общения;  извлекать  из  текста  информацию  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей;

• умения  использовать  знаковые  системы  и  символы  для  моделирования
объектов и отношений между ними;

• умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,
нахождения  общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять
эвристические  действия;  выбирать  стратегию  решения;  строить  и  проверять
элементарные гипотезы.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов
организации  учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Познавательные логические формулирование  личных,  языковых,
нравственных  проблем.  Самостоятельное  создание  способов  решения  проблем
поискового и творческого характера анализ,  синтез,  сравнение,  группировка,
причинно-следственные  связи,  логические  рассуждения,  доказательства,
практические действия

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2.  Формирование  УУД является  целенаправленным,  системным  процессом,

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.  Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,

планировании  и  организации  образовательного  процесса  с  учетом  возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

4.  Схема  работы  над  формированием  конкретных  УУД  каждого  вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.  



5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной
деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки
достижений  планируемых  результатов  образования»),  который  является
процессуальным  способом  оценки  достижений  учащихся  в  развитии
универсальных учебных действий.

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы
учебников  направлены  на  достижение  следующих  личностных  результатов
освоения основной образовательной программы:

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценности
многонационального российского общества,  гуманистические и демократические
ценностные ориентации.

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3)  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов.

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России»,  «Страницы
истории  Отечества»,  «Родной  край  —  часть  большой  страны»,  «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства.

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,
«Кто  нас  защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Литературное  чтение» —  это  разделы:  «Устное  народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы»,
«Литература  зарубежных  стран»  и  др.,  а  также  тексты  и  задания  о  нашей
многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о
многообразии  природы и  необходимости  бережного  к  ней  отношения.  Система
таких  заданий  позволяет  учащимся  осознавать  себя  гражданами  страны,
формировать общечеловеческую идентичность.

В  курсе  «Русский  язык» представлены  разнообразные  по  форме  и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о
сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с
национальными  ценностями  нашего  отечества,  памятниками  старины  и  их
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-
колокол, церковь Покрова на Нерли и др.,  узнают о великом достоянии нашего
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна,



А.Н.Толстого,  Д.С.Лихачёва,  М.М.  Пришвина,   И.  С.  Соколова-Микитова,  К.Г.
Паустовского  и  др.,  поэтические  строки   А.С.Пушкина,  И.А.  Бунина,  М.Ю.
Лермонтова,  Н.М.  Рубцова,  Н.И.  Сладкова,  С.Я.Маршака  и  др.,  убеждающие
учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют
тексты,  рассказы  о  своей  малой  родине  —  крае,  городе,  селе,  об  их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены  сведения  из  исторического  прошлого  нашей  страны  —  о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном
музее  боевой  славы  и  о  помощи  ветеранам,  о  возрасте  Российского  флота,  о
современных  достижениях  России  в  области  космонавтики;  об  отраслях
промышленности,  о  богатом  культурном  наследии  страны  (например,  о  годах
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев,
художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства
рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления  и  выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-
эстетической  проблематики,  различия  стилей,  музыкального  языка,  творческого
почерка представителей разных эпох и культур.

В курсе  «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога —
в мир большой культуры».

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены
на  развитие  идеи  диалога  культур  России  и  Англии.  Учащимся  предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об
английских  и  русских  музеях,  о  праздниках,  традициях  и  обычаях  россиян  и
англичан.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к
Отчеству».  Тема  Родины,  России,  любви  и  уважения  к  Отчеству,  единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в
начале  учебной  программы каждого  предмета  и  ею же  завершается.  Также и  в
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным
материалом,  отражающим  особенности  российских  культурных  и  религиозных
традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на  материале
отечественной  истории.  Кроме  того,  в  основе  содержания  всех  модулей  лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе».
Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как
содержание  традиций  российских  народов.  Таким  образом,  у  обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира России.

 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы
учебников  направлены  на  достижение  следующих  метапредметных  результатов
освоения основной образовательной программы:



1.  Овладение  способностью принимать и  сохранять  цели и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели
и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно
они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены
цели  и  задачи  учебной  деятельности  на  данном  уроке.  Это  помогает  ученикам
видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов
действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже
известных  способов  действий  и  имеющихся  знаний.   При  такой  системе
построения  материала  учебников  постепенно  формируются   умения   сначала
понимать  и  принимать  познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении
учебных  действий,  а  затем  и  самостоятельно  формулировать  учебную  задачу,
выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства  ее  реализации  развивается  через  систему  заданий,  предусмотренных  в
материале  каждого  урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями  рубрики
«Проверь  себя»,  содержание  которых  способствует  организации  контрольно-
оценочной  деятельности,  формированию рефлексивной позиции школьника,  его
волевой  саморегуляции.  Такая  дидактическая  структура:  общая  цель  —  ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных
задач  в  содержании  урока  (раздела)  —  творческие  проверочные  задания
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование  и  освоение  указанных  способов  и  приёмов  действий

основывается  на  разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и
поискового  характера,   проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или  создаются
проблемные  ситуации,  направленных  на  развитие  у  учащихся  познавательных
УУД и творческих способностей. 

В  курсе  «Русский  язык»  одним  из  приёмов  решения  учебных  проблем
является языковой эксперимент,  который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи  опыт».  Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми
знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над  учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В  курсе  «Математика»  освоение  указанных  способов  основывается  на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести  классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 



• провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых условиях
при выполнении заданий поискового характера. 

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,
сравнивать,  выполнять  классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить
обобщения  и  др.,  но  и  фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё
это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Преемственность  программы  формирования  универсальных  учебных
действий по ступеням общего образования.

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  начального
образования  к  основному  образованию.  На  каждой  ступени  образовательного
процесса проводится диагностика (физическая,  психологическая,  педагогическая)
готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая  диагностика  определяет  основные  проблемы,  характерные  для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения
на определённый период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  учебных  действий  по  ступеням  общего
образования обеспечивается за счёт:

-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований
образования,  в  частности  –  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.

-  четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;

-  целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих
развитие  УУД  в  образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы
становится  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования – формирования умения учиться.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий  на разных этапах обучения в начальной школе

Личностные УУД Регулятивные 
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс
1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством 
учителя. 
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.
2. Отвечать на 
простые вопросы 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.
3. Соблюдать 
простейшие нормы 



2. Уважение к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих
норм.

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках,
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
4. Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие.
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
4. Слушать и 
понимать речь 
других.
5. Участвовать  в 
паре. 

2 класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место.
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
4. Определять план
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).
7. Корректировать 
выполнение 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план.
5. Определять,  в 
каких источниках  

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



задания в 
дальнейшем.           
8. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

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

3 класс
1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать 
свое рабочее место
в соответствии с 
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных задания
в учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках,
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению.
7. Понимать точку 
зрения другого 8. 
Участвовать в работе
группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 



условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу,
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным.

явления, факты. 

4 класс
1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг»,
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого»,
«народ», 
«национальность» 
и т.д.
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 

1. Самостоятельно
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать самооценку.

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников (словари,
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 



ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России.

явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном
или развёрнутом 
виде.

людьми иных 
позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого.
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений.

Планируемые  результаты  в  освоении  школьниками  универсальных
учебных действий по завершении начального обучения

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на
моральные нормы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию     (в том числе во
внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники

научатся воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
–  тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют
действием  моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и
операций, включая общие приёмы решения задач.

Педагогические ориентиры: Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и
условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими  компонентами  которых
являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:



-  отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учётом
формирования УУД;

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УУД;

-  привлекать  родителей  к  совместному  решению  проблемы  формирования 
УУД.

Кадровые условия реализации программы. 
Для реализации образовательных программ ГБОУ СОШ № 1247 им. Ю. 
Балтрушайтиса полностью обеспеченакадровым составом. Необходимость 
совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения, 
внедрение новых образовательных технологий, реализация модели личностно-
ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 
повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость 
в условиях модернизации современного образования. Коллектив ГБОУ СОШ № 
1247 им. Ю. Балтрушайтиса постоянно повышает уровень профессионального 
мастерства, ежегодно проходя аттестацию на квалификационную категорию. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу образования. Педагогические сотрудники ГБОУ СОШ № 1247 имеют

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимаются научно-методической деятельностью.

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждениеосновная  общеобразовательная
школа  №  22  на  ступени  начального  общего  образования  располагает  воспроизводимым  и
достаточным)  кадровым  потенциалом,  адекватным  развивающей  образовательной  парадигме
федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Кадры  начальной  школы  имеют  базовое  профессиональное  образование  и  необходимую
квалификацию, способны  к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладают
необходимым  уровнем  методологической  культуры  и  сформированной  готовностью  к
непрерывному образованию в течение всей жизни. Что соответствует основе кадровой политики
в области начального общего образования.
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, соответствующую
Требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  и  определяющими
Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, являются:
Положение  «О  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений  и  научных
организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 июля
2008 г. № 522);
Положение  «Олицензировании  образовательной  деятельности»  (утверждено  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  
от  18  октября  2000  г.  №  796,  (в  ред.  Постановлений  Правительства  РФ  
от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50);
Положение «О порядке  аттестации педагогических и руководящих работников государственных
и  муниципальных  образовательных  учреждений»  (утверждено   приказом  Министерства
образования  Российской Федерации  от 26 июня 2000 г. № 1908). 
Требования к кадровым ресурсам дифференцированы по отношению к различным категориям
кадров образовательных учреждений начального общего образования,  среди которых учителя
начальной  школы,  педагоги-психологи  (школьные  практические  психологи).  В  связи  с
актуальностью  квалифицированного  управления  процессом  реализации  основных



образовательных  программ,  рекомендуется  ввести  должность  администратора  по  начальному
общему образованию.нЕт возможности
В  качестве  инструмента  дифференциации   разработаны  Квалификационные  характеристики
(требования) по должностям работников учреждения, в которых предусмотрен  раздел «Обладает
компетентностями».  Раздел  содержитне  только  основные  требования,  предъявляемые  к
работнику  в  отношении  специальных  знаний,  а  также  знаний  законодательных  актов,
положений, инструкций, других нормативных документов, методов и средств, которые работник
должен  уметь  применять  при  выполнении  должностных  обязанностей,  но  и  совокупности
умений, реализуемых в профессиональной деятельности.
Квалификационные  характеристики  также  содержат  дополнительные  Требования  к
компетентности педагогических и управленческих кадров, обусловленные:
– Требованиями к структуре основных образовательных программ;
– Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ;
 –Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ.
Обладает компетентностями:

1. Обусловленные Требованиями к структуре основных образовательных программ:
  – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения;
 –  выстраивать  индивидуальные  траектории  развития  ученика на  основе  планируемых

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать

ПРООП.
2. Обусловленные Требованиями к результатам освоения основных образовательных программ:
 –  иметь  соответствующие  концепции  ФГОС,  представления  о  планируемых  результатах

освоения  основных  образовательных  программ,  уметь  осуществлять  их  декомпозицию  в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;

  – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и
уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;

 –  иметь  научно  обоснованные  знания  и  умения,  позволяющие  проектировать  социальный
портрет  ученика  (ценности,  мотивационные,  операционные,  коммуникативные,  когнитивные
ресурсы)  и  осуществлять  соответствующую  диагностику  сформированности  социально
востребованных качеств личности.

3. Обусловленные Требованиями к условиям реализации основных образовательных программ:
 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
 реализации программ воспитания и социализации учащихся;
 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 
 индивидуальной  оценки  образовательных  достижений  и  затруднений  каждого  обучаемого,

диагностики сформированности универсальных учебных действий;
 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
 эффективно  применять  свои  умения в  процессе  модернизации  инфраструктуры  учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения.

«Специалисты» 
 «Специалисты»  данного  документа   должна  быть  включена   категория  «учитель  начальной

школы».  В  его  компетентность  входит  осуществление  обучения  и  воспитания   младших
школьников,  использование  современных  образовательных,  в  том  числе  информационно-
коммуникационных,  технологий  обучения,  способность  эффективно  применять  учебно-
методические,    информационные  и  иные  ресурсы  реализации  основной  образовательной
программыначального  общего  образования,  постоянно  развиваться  в  профессиональном
отношении.



В Квалификационных характеристиках в разделе «Специалисты» предлагается ввести должность
«методист  планируемых результатов  освоения основных образовательных программ».  Данная
должность  предусматривается  для  начального  общего  образования,  если  начальная  школа
существует как самостоятельное юридическое лицо. В случае если начальная школа находится в



составе основной общеобразовательной школы, то данная должность вводится для всей школы в
увязке с количеством учащихся.

В компетенции методиста ПРООП входят организация работы по диагностике ПРООП с каждым
учеником  в  каждом  классе,  формирование  банка  данных  КИМов,  проведение  контрольных
срезов,  ввод  результатов  диагностики  в  единую  базу  данных,  подготовка  аналитических
материалов  для  руководства  школы.  Регламент  работы  и  требования  к  данной  должности
необходимо  прописать.  Эта  должность  востребована  самой  методологией  внедрения  ФГОС
начального общего образования.
В  данной  связи  коррективы  вносятся  в  перечень  данных  государственного  статического
наблюдения (форма отчетности № 83-РИК «Сведения о численности и составе педагогических
работников общеобразовательных учреждений»).
Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о планируемых
результатах образования в начальной школе, знание Программы формирования универсальных
учебных действий для начального общего образования, умение проектировать зону ближайшего
развития,  умение  психологически  обеспечивать  учебную  деятельность  младших  школьников,
профессиональную  деятельность  учителей  начальных  классов,  руководителей  начального
общего  образования,  создавать  психологически  безопасную,  комфортную  образовательную
среду.
В  Квалификационных  характеристиках  разработчики   предлагают  ввести  раздел
«Администратор  по  начальному  общему  образованию»,  который  должен  фиксировать  также
компетентности данной категории кадров начального общего образования.
Администратор  по  начальному  общему  образованию  (в самостоятельном  учреждении
начального общего образования – директор, заместитель директора) должен знать федеральную
государственную  образовательную  политику  в  области  общего  образования,  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  общего  образования,  создавать  и  эффективно
использовать  необходимые  ресурсы  для  достижения  ПРООП  (информационные,  кадровые,
учебно-материальные,  финансовые),  создавать  систему  управления,  позволяющую  внедрять
новые  эффективные  технологии  достижения  ПРООП,  создавать  в  школе   систему
мониторинговых  наблюдений за  динамикой  ПРООП,  воспитания  и  развития  учащихся,  быть
способным воспринимать, генерировать и транслировать инновационные образовательные идеи
и опыт, организовывать сетевое взаимодействие возглавляемого образовательного учреждения с
другими  образовательными  учреждениями  начального  общего  образования,  научно-
педагогической и родительской общественностью.  
Одним из  интегративных показателей адекватности  кадровых ресурсов является  необходимая
квалификация  кадров,  находящая  выражение  в  том  числе  в  уровне  их  профессионального
образования  и  зафиксированная  квалификационной  категорией.  Массовая  практика
доминирования  среди  учителей  начального  звена  лиц  со  средним  профессиональным
педагогическим  образованием  перестает  соответствовать  возникающей  в  начальной  школе
образовательной ситуации,  связанной с разработкой и реализацией ФГОС начального общего
образования. 
Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен составлять не менее 75% от
их общего числа.
Требования  к  кадровому обеспечению  учреждений  начального  общего  образования  являются
основой  социального  заказа  системе  педагогического  образования,  выражающегося  в
требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  программ
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки   педагогических  кадров.
Вставить таблицу – квалификации.
Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего образования,
должен: 
в общеобразовательной  подготовке:
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б)иметь  навыки продвинутого  пользователя  информационными  и  коммуникационными
технологиями; 
в профессиональной подготовке:
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная
коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность;
б)  знать:



– философию образования, философские и культурологические концепции,  лежащие в основе
образовательных парадигм;
–   возрастную  и  педагогическую  психологию,  основы  психологии  девиантного  поведения,
историю  педагогики,  педагогику,  современное  состояние  и  тенденции  развития  систем
образования  в  России  и  за  рубежом,   основные  направления  региональной  образовательной
политики;
– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;
–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей
средой; 
–  показатели формирования гражданской зрелости человека;
–   принципы  организации  образовательной  среды,  в  том  числе  воспитательной  и
информационно-образовательной;
–   сущность  современных  педагогических  технологий  и  методик,  таких,  как  развивающее,
проблемное,  дифференцированное  обучение,  метод  проектов,  модульная  педагогическая
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических
технологий  и  методик,  признанных  приоритетными  для  системы  образования  субъекта
Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);
–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в)  уметь:
–   оценивать  текущее  состояние,  ресурс  и  потенциал  развития  обучающегося  и  предлагать
научно  обоснованные  методы  повышения  их  эффективности;  учитывать  индивидуальные
особенности обучающихся  в образовательном процессе;
–   выбирать  и  применять  современные  образовательные  технологии  и  технологии  оценки,
адекватные  поставленным  целям,  в  том  числе  обеспечивающим  интенсивность  и
индивидуализацию образовательного процесса;
–  применять  дидактические  методы  и  приемы  организации  самостоятельной  работы
обучающихся в информационно-образовательной среде; 
–  организовывать  взаимодействие  с  детьми  и  подростками,  совместную  и  индивидуальную
деятельность детей; 
–  реализовывать в своей деятельности функции управления,  такие,  как   разработка модулей
образовательных  программ,  в  том  числе  реализуемых  во  внеурочной  деятельности,  а  также
формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
–  использовать  данные  профессионального  мониторинга  (психологического,  социального,
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;
– использовать  современные  способы  оценочной  деятельности,  корректно  применять
разнообразные  оценочные  шкалы  и  процедуры,  формировать  оценочную  самостоятельность
обучающихся; 
– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных
видах носителей информации; 
–  осуществлять профессиональную рефлексию;
–  вести документацию;
г)  владеть:
–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
– средствами  оценки  и  формирования  системы  позитивных  межличностных  отношений,
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;
 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами
сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ,
проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 
–   методами  организации  сбора  (индивидуальной,  групповой,  массовой)  профессионально
важной информации, обработки данных и их интерпретации; 
 в предметной подготовке:
а) знать:
–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов,
и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования; 
– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в том
числе на электронных носителях;
б) уметь:



–  использовать частные методики;
–   анализировать  программы,  учебно-методические  комплексы  и  отдельные  дидактические
материалы;
–  разрабатывать программы внеурочной деятельности;
–  разрабатывать дидактические материалы.
Квалификация  администратора  (директора  учреждения  начального  общего  образования)  по
начальному общему образованию в соответствии со ст. 35. п. 3 Закона РФ «Об образовании»
фиксируется на уровнене ниже первой квалификационной категории (табл.1).
Т а б л и ц а 1
Требования к уровню профессионального образования и квалификации
Существующая
проблема

Регламентирующий
документ

Существующие
нормативы

Предлагаемые
изменения

Уровень
профессиональ-
ного образования и
квалификации  не
соответствует
требованиям  для
реализации  ФГОС
ОО

1.  Положение  «О
лицензировании
образовательной
деятельности».
2.  Положение  «О
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений и научных
организаций»

Учитель
начальных
классов.
Образователь-ный
ценз  не
установлен

Ввести  норматив:
удельный вес  учителей
начальных  классов  с
высшим  базовым
профессиональным
образованием  не  менее
60%

Учитель
начальных
классов.
Квалифика-
ционные
требования  к
категории  не
установлены

Ввести  норматив:
удельный вес  учителей
начальных  классов  с
квалификационнымуро
внем и категориями не
менее 75%

Необходимым  и  достаточным  является   высшее  профессиональное  образование  (вузовская
подготовка). 
Показатели «уровень квалификации»
и«образовательный  ценз»  фиксируются  при  проведении  лицензирования  образовательной
деятельности  по  программам  начального  общего  образования  (на  основе  Положения  «О
лицензировании  образовательной  деятельности»),  а  также  при  проведении  государственной
аккредитации  образовательных  учреждений  и  образовательных  организаций,  реализующих
основную образовательную программу начального общего образования (на основе Положения
«О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»).
Ключевое значение приобретает готовность (стремление) кадров начального общего образования
к постоянному профессиональному росту. Это призвано обеспечить реализацию стратегической
задачи системы непрерывного профессионального педагогического образования – формирование
нового  поколения  педагогов.  Создание  предпосылок  для  решения  данной  задачи  связано  с
разработкой и воплощением в жизнь Федеральной концепции непрерывного профессионального
педагогического образования.
Перед этой системой встает и целый ряд неотложных тактических задач. В обобщенном виде они
заключаются,  с  одной  стороны,  в  обеспечении  готовности  выпускников  образовательных
учреждений  профессионального  педагогического  образования,  психологических  факультетов
вузов  к  деятельности  по  реализации  требований  ФГОС начального  общего  образования,  а  с
другой  стороны,  в  обеспечении  такой  же  готовности  работающих  учителей,  педагогов-
психологов, администраторов начального образования. Первую задачу решают образовательные
учреждения  среднего  и  высшего  профессионального  образования,  вторую –  образовательные
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования.
Нормативным  сопровождением  процесса  подготовки,  повышения  квалификации,  стажировки,
профессиональной  переподготовки  психолого-педагогических  и  управленческих  кадров
начального  общего  образования  являются  основные  и  дополнительные  профессиональные
образовательные  программы,  содержание  которых  выстраивается  на  основе  системно-
деятельностного,  компетентностного  подходов,  коррелирует  с  целями,  содержанием,
технологиями, методиками начального общего образования.



Частью мотивационных механизмов профессионального роста педагогических и управленческих
кадров начального общего образования, управления этим процессом становятся нововведения в
образовательную статистику и соответствующие регламенты.
В  форму  статистической  отчетности  №  83-РИК  «Сведения  о  численности  и  составе
педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений»  рекомендуется  ввести
показатели  повышения  квалификации,  стажировки,  профессиональной  переподготовки,
самообразования  кадров  начальной  школы.  Соответствующие  показатели  учитываются  при
проведении  процедуры  лицензирования,  государственной  аккредитации  образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы начального общего образования.
Источниками  информации  для  экспертов  при  определении  оценки  выполнения  требований
ФГОС в отношении кадрового обеспечения являются:
–  заполненные  формы  документов,  сопровождающих  процедуры  лицензирования  и
государственной аккредитации общеобразовательных учреждений;
–  информационная  карта  общеобразовательного  учреждения  к  государственной аккредитации
(раздел «Сведения о кадрах общеобразовательного учреждения»);
–  данные  государственной  образовательной  статистики  (заполненная  форма  №  83-РИК
«Сведения  о  численности  и  составе   педагогических  работников  общеобразовательных
учреждений»).

3.3.2. Психолого-педагогические условия

В образовательном пространстве гимназии  созданы условия для воспитания и обучения детей с 
4-х до 17 лет. Актуальными задачами Гимназии являются: создание условий для формирования 
общей культуры обучающихся,  нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей, 
саморазвитие, самосовершенствование и  самоопределение.

В организационной структуре гимназии  существует социально-психологическая служба. Для 
осуществления деятельности психологической службы созданы кадровые,  методические,  
информационно-технические условия.  Цель психолого-педагогического сопровождения - 
создание условий для сохранения  психологического здоровья всех участников образовательного
процесса,   максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика, воспитанника и 
обеспечение преемственности в оказании психологической помощи на всех ступенях 
образования по направлениям деятельности социально-психологической службы.

На этапе введения стандарта перед специалистами службы встала задача проанализировать  опыт
и практику психолого-педагогического сопровождения в т. ч. и  с учетом требований стандарта 
второго поколения.

ФГОС предъявляет требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования [3]:

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
начальной (основной) ступени общего образования [3];

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся [3].

В этом направлении  работа службы планируется на основе  авторских  гимназических программ 
преемственности между дошкольным отделением гимназии и начальной  школой  и программы 
по преемственности между начальным и основным общим образованием.

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, 
основной, заключительный -  каждый из которых предусматривает  решение определенных 
задач:  подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и переходу в 
среднее звено,  последующая социализация и обучение в гимназии с  использованием возрастных
принципов развития. Направления работы по программам предусматривают мониторинг 
психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью 
сохранения и повышения достижений гимназистов в личностном развитии, а также определения 



индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающих разного вида 
трудности. В дошкольном отделении сложилась система работы  психолога по  реализации 
индивидуальных программ сопровождения детей в период подготовки к обучению в школе.

Программа преемственности предусматривает проведение адаптационных тренингов,  работу с 
родителями по оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские собрания, 
консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению 
решения задач преемственности проводится через психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий.

В рамках введения ФГОС и решения новых задач  сохранения и  повышения достижений, 
обучающихся в развитии личностных, метапредметных и предметных результатов педагог-
психолог Герасимова Т.В. в соавторстве с коллегами разработала Методические рекомендации 
«Организация психологического мониторинга сформированности универсальных учебных 
действий обучающихся в начальной школе» (Решение  МЭС № 476 от 18.4.2011 г.).

Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-
педагогической работы. Педагоги-психологи начального отделения гимназии, среднего и 
старшего звена    и классные руководители параллели ежегодно составляют  план  психолого-
педагогической работы  с классом в соответствии с актуальными возрастными задачами и 
индивидуальными особенностями обучающихся, а также целями и задачами, стоящими перед 
образовательным учреждением. Планирование  предусматривает индивидуальную и групповую 
работу с  гимназистами,  сопровождение общегимназических и воспитательных мероприятий, 
проведение тематических родительских собраний.

-Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся [3].

Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных 
направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами 
образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в 
зависимости от актуальной   и единой методической темы гимназии. Педагоги-психологи 
принимают активное участие в работе годичных творческих групп, консультировании и 
психологическом просвещении педагогов.

Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным, 
коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация   определяет приоритеты  
в профессиональной деятельности педагога-психолога  и прежде всего это профессиональная  и 
личностная психологическая  поддержка педагогов, психологическое просвещение и 
консультирование в соответствии требований  стандарта, развитие педагогической креативности.

Психологическая работа с родителями сложилась в стройную систему, которая   отражена в 
гимназической программе  взаимодействия с семьей «Вместе». Психологическая компетентность
родителей формируется не только в процессе консультирования и лекций, но и интерактивных 
форм, которые применяют   в работе с родителями педагоги-психологи гимназии. Например, это 
совместные собрания в форме деловой игры «Шаги к успеху», «На пути к образованному 
человеку», (автор педагог - психолог Барсем М.П.);  для родителей и обучающихся 5-й параллели
по теме «Эффективное общение»        (Григорьева Л.Р.); собрание-тренинг «Как на самом деле 
любить детей» (Гусева Л.В.); тренинг родительской эффективности  «Способы общения с 
ребенком»   (Герасимова Т.В.);  деловая игра «Связующая нить» (Коноплева М.В.)  и т.д. Для 
родителей будущих первоклассников  в дошкольном отделении работает школа, где на занятиях  
обсуждаются вопросы психологической, интеллектуальной, мотивационной и социальной 
готовности к обучению детей в школе.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 
тренингах, интегрированных уроках, консультировании.



-Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 
культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми 
образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников 
олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления)[3];

Вариативность направлений психологического сопровождения определена моделью службы. С 
2009 года, в рамках участия  в региональномМегапроекте  «Инновационные модели 
психологического сопровождения», психологическая деятельность службы  структурно  
обобщена и отображена в модели  «Психолого-педагогическое сопровождение личностного 
развития в образовательной среде».  Модель представлена на кафедре психологии ИПКРО   
06.12.2010 г. и 24.02.2012г.

Рассмотрим компоненты вариативности   психолого-педагогического сопровождения:

1.Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и 
познавательного развития  воспитанников и учеников.

Диагностика регламентируется  содержанием психологического мониторинга по дошкольному 
отделению; а с 1-го по 11-й класс  авторской педагогической разработкой «Программа 
диагностического комплекса. Авторы:  педагоги-психологи МБОУ Гимназии №1 (Решение МЭС,
2010 г.). Мониторинг предусматривает психологическую диагностику умственного развития, 
учебной мотивации, воспитанности, межличностных отношений в классе, нравственных 
ориентаций и психологической безопасности образовательной среды [2].

Данные  мониторинговых исследований представляются  на психолого-педагогическом 
консилиуме, круглом столе, используются в консультировании учителей, гимназистов, 
родителей, администрации гимназии, в индивидуальной развивающей работе с обучающимися и 
воспитанниками. Результаты психологических исследований  обобщаются в аналитических 
заключениях, даются   рекомендации.

Работа в данном направлении требует дополнения и обновления мониторинга, обеспечивающего 
результаты развития  универсальных учебных действий обучающихся.

2.Проектирование или оптимизация ресурсов  образовательной среды,  с целью создания условий
стимулирующих развитие социальной и коммуникативной компетентности.

Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально- педагогических и 
психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать 
предлагаемые объемы информации, эмоционального благополучия и т.д.

Работа в этом направлении строится в соответствии с программой Развития гимназии,  
решениями педсовета, анализом деятельности службы и  поставленных годовых задач 
сопровождения. Педагоги-психологи планируют и   реализуют на практике    авторские проекты: 
«Неделя психологии в начальной школе»; «Психологическая акция»;   проект «Шаги к 
профессии», «Грани познания» (проект интегрированных уроков) и др.

Так, в дошкольном отделении гимназии в результате  реализации проекта педагога-психолога 
Л.М. Кобец «Психомоторное и психоэмоциональное благополучие детей в среде сверстников» 
получилась  авторская педагогическая разработка - тренинга «Я и другие», целью которой 
является психологическое сопровождение детей с нарушениями психоэмоционального и 



психомоторного благополучия в среде сверстников (МЭС, 2008). В начальном отделении 
гимназии системно проводится развивающая работа по совершенствованию коммуникативной 
культуры обучающихся на основе нравственных ценностей в форме развивающих занятий. 
Педагог-психолог  Герасимова Т.В. разработала авторскую программу занятий «Психология 
общения» для обучающихся  с 1 по 4 класс (Решение МЭС, 2010).

С 2006 года успешно реализуется проект   «Интегрированные уроки по     психологии и ОБЖ, 
биологии, обществознанию,  литературе, английского языка». «Интегрированный урок – 
специально организованный урок, позволяющий добиться целостного, синтезированного 
восприятия учащимися исследуемого вопроса, имеющий практическую направленность» (И.С. 
Костарев).  Педагог-психолог совместно с учителями разрабатывает план урока. Например, урок 
по психологии и обществознанию, включает следующие темы: «Темперамент и характер», 
«Способности. Интеллект», «Эмоции и чувства», «Самооценка», «Межличностные отношения»; 
интеграция с биологией:  «Влияние сотовых телефонов на организм человека», «Особенности 
памяти», «Восприятие»; темы по ОБЖ и психологии «Стресс»; «Компьютер и здоровье 
человека» и др.

Действует проект «Будь здоров, учитель» (автор Барсем М.П.). Цель проекта: создать условия  
для повышения мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня физического и 
психического благополучия педагогов гимназии. Результаты: организация и проведение 
культурных мероприятий для педагогов гимназии с целью эмоционального отдыха (клуб «У 
камелька»), организация лекций узких специалистов, дни здоровья для педагогов гимназии.

Психологическая поддержка  одарённых детей   осуществляется  через: а) мониторинг  
определения способностей и мотивации; б) создание условий для реализации творческого 
потенциала - активное участие в научно-практических конференциях с исследовательской 
работой по психологии, олимпиадах по психологии  муниципального и Всероссийского уровня; 
в) консультирование  гимназистов по научно-исследовательским работам, проведению 
эксперимента; г) консультирование учителей по личностным особенностям творчески одаренных
детей. Например, в течение ряда лет обучающиеся с 2-го по 11-й класс участвуют во 
Всероссийской олимпиаде  по психологии «ЭЙДОС», где побеждают и занимают призовые 
места, старшеклассники ежегодно являются участниками олимпиад по психологии ИГУ (филиал 
г. Ангарск) и олимпиады по психологии в экономике, проводимой БГУЭП. Традицией стало 
проведение гимназической олимпиады по психологии «Открой в себе психолога» в начальном 
отделении,  среднем и старшем звене.  Разработано положение о муниципальной олимпиаде по 
психологии для обучающихся начальной школы. В 2011-2012 учебном году на базе гимназии в 
муниципальной олимпиаде по психологии приняли участие 91 ученик начальной школы из 23 
образовательных учреждений.

В гимназии осуществляется психологическое сопровождение  предрофильной  подготовки и  
профильного обучения, которое   предусматривает несколько этапов: изучение познавательных 
запросов и учебной мотивации; консультирование  обучающихся при выборе элективного курса; 
проведение авторского курса профориентации «Выбор»; диагностика познавательных интересов 
и первичной профнаправленности в интерактивном режиме по методике МГУ 
«Профориентатор»; консультирование по проблемам выбора профиля; организация выставки 
«Портфолио обучающихся». Осуществляется  ознакомление родителей с системой организации 
предпрофильной подготовки и элективной дифференциации, промежуточными итогами 
предпрофильной подготовки.  Изучение уровня мотивации к элективным курсам позволяет  
увидеть динамику познавательного интереса, а так же мотива самообразования по всем курсам, 
что говорит о правильности выбора обучающимися, их заинтересованности и успешности в 
рамках прохождения программы курса.  Итоги предпрофильной подготовки гимназистов 
ежегодно подводятся на психолого-педагогическом консилиуме  по формированию 10-х 
профильных классов.

В профильных классах педагог-психолог Барсем М.П. в интеграции с учителем географии 
Журавковой И.И. организует социальные практики для старшеклассников, проводит 
профориентационные встречи с выпускниками гимназии, представителями определенных 
профессий.



С 2012-2013 учебного года реализуется проект «Индивидуальная проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся предпрофильной параллели», который  разработан педагогами-
психологами и группой учителей в рамках ФГОС.

Работа с классными коллективами осуществляется через ежегодное  совместное планирование 
классных руководителей и педагога-психолога параллели. Систематически проводятся 
интегрированные классные часы, мониторинг предусматривает изучение психологического 
климата и  взаимоотношений в классе (социометрия), по результатам исследований намечается 
дальнейшая совместная работа с классным коллективом. Педагоги-психологи проводят 
тематические собрания для родителей, деловые игры, совместные собрания для родителей и 
детей,  индивидуальное консультирование родителей и учителей.

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования
отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится не только предметные 
результаты, но и метапредметные и личностные. Поэтому, в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов необходимо решение педагогами-психологами  задач 
сопровождения формирования и развития универсальных учебных действий, которые являются 
психологической составляющей Стандарта.  Это возможно через разработку, творческий поиск и
реализацию психологических методов и приемов, программ, обеспечивающих  формирование и 
развитие универсальных учебных действий обучающихся, которые рассматриваются как 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
освоения нового социального опыта.

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует 
создания национальной системы диагностики результатов образовательного процесса, а 
технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным 
предметом деятельности школьного психолога [4].

3. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, поддержки 
психологического здоровья воспитанника,  обучающегося и профилактике  нарушений.

Педагоги-психологи осуществляют сопровождение гимназической программы «Здоровье», 
являются активными участниками валеологического центра, основными задачами которого 
являются: оптимизация социальной среды для создания условий сохранения и повышения 
уровня психологического здоровья  обучающихся; профилактика нарушений психологического 
здоровья гимназистов и педагогов; организация психологической помощи детям, имеющим 
существенные нарушения психологического здоровья

Развивающая и профилактическая работа с обучающимися включает в себя такие интерактивные
формы работы, как кинотренинг, песочная терапия, в 7-9-х классах внедряется программа 
Селевко Г.К. «Самосовершенствование личности»,  программа превентивного обучения  «Все, 
что тебя касается», а в 5-6-х  классах программа  «Все цвета, кроме черного».  На практике 
используется авторский тренинг педагога-психолога М.В. Коноплевой по коррекции детских 
страхов, авторская программа Герасимовой Т.В. «Логика» для обучающихся 1-4-х классов.

Профилактика вредных привычек осуществляется через уроки Здоровья с 1-го по 11-й класс, 
взаимодействие со специалистами муниципальной программы «Выбор», которые  проводят 
тренинги, лекции  для  гимназистов  6-9 классов  по профилактике вредных привычек, мотивации
на здоровый образ жизни.

В рамках гимназической программы «Здоровье» осуществляется сотрудничество с узкими 
специалистами  ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутск. Педагоги-
психологи гимназии и специалисты центра проводят  конференции для родителей: 
«Профилактика детских неврозов»; «Компьютер и здоровье школьника»; «Правильное питание-
основа - здоровья» и др. Для обучающихся и их родителей проводятся  консультации врача 
психотерапевта, медицинского психолога, профилактические акции.



-Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень организации) [3].

Система психологического сопровождения в гимназии строится  на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет собой 
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 
психолого-педагогических условий, показателей,  охватывающая всех участников 
образовательного процесса: учеников, их родителей, педагогов. Ядром такого взаимодействия, 
его организационной основой является психолого-педагогический  консилиум [1], на который 
выносятся вопросы психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и
воспитания, решаются задачи  педагогического взаимодействия  всех субъектов 
образовательного процесса.

Педагоги-психологи  осуществляют сопровождение  комплексно-целевых гимназических 
программ: «Наш успех», «Самосовершенствование личности» Селевко Г.К.,  «Здоровье», 
«Духовно-нравственное воспитание»; программы взаимодействия с семьей «Вместе», программы
воспитания  «Я – Ангарчанин», программы  развития гимназии «Открытая гимназия».

-Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза) [3].

Психологическая деятельность осуществляется  на основе основополагающих документов РФ, 
области, Устава Гимназии, программы Развития гимназии; годового плана гимназии, а также 
Концепции психологической службы; Положения о службе; годового анализа и программы  
деятельности службы; должностных обязанностей педагога-психолога,

Психологическое  сопровождение образовательного процесса проводится в соответствии с 
годовыми планами педагогов-психологов, планом деятельности службы, утвержденным 
директором гимназии. Сопровождение каждой возрастной группы предполагает  решение  задач 
сопровождения  с учетом специфики возрастного и психофизического развития воспитанников и 
обучающихся.  Определены цель и основные задачи сопровождения на каждом возрастном этапе:
дошкольное отделение гимназии; начальная школа; младший подростковый возраст: пятый-
шестой класс; старший подростковый возраст-седьмой - девятый класс; юношеский возраст - 10-
11 класс.

Каждый психолог службы гимназии работает по следующим направлениям: диагностическое, 
психологическое просвещение и консультирование, коррекционно–развивающее, 
профилактическое. Проводится  организационно – методическая работа, как  на уровне 
гимназии, так и муниципальном уровне. Психологическая служба гимназии  является центром, 
опорной площадкой методической работы по повышению квалификации психологов города.

Психологическое сопровождение  рассматривается нами с 3-х позиций:

а) как процесс преемственности;

б) как создание условий для  максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала
ребенка с учетом возрастных задач развития;  формирования и развития ключевых 
компетентностей,  а сегодня еще и УУД;

в) как система взаимодействия  специалистов разного профиля.

На схеме 1 представлена модель психолого-педагогического сопровождения личностного 
развития в образовательной среде.

Схема 1



Результаты ежегодного психодиагностического исследования социальной адаптации 
выпускников  по методике Лепневой О.А.,  Тимошко Е.А.,  показывают  рейтинг значимости  
ценностей, на первом месте знания, на втором - развитие самостоятельности, 
самосовершенствование и третье место в перечне занимает развитие интересов и способностей. 
Анализ результатов показывает, что 80-88%  старшеклассников высоко оценивают свою 
готовность к трудовой деятельности, дальнейшему самообразованию, необходимости 
зарабатывать на жизнь;  78% - 86%  выпускников считают себя хорошо подготовленными к 
деловому сотрудничеству с другими людьми и преодолению жизненных трудностей, что 
указывает на достаточную степень социальной зрелости выпускников. Следует отметить, что 
старшеклассники в качестве основных слагаемых жизненного успеха называют 
профессиональное мастерство, интересную работу, самосовершенствование, уверенность в себе, 
сильную волю.

Результаты мониторинга психологической безопасности (методика Баевой И.А.), в котором 
принимают участие  обучающиеся, обучающиеся  и родители  за период 2009-2011 г.г. 
показывают:

а) стабильное положительное отношение к образовательной среде всех субъектов. Так, 82% 
респондентов  оценили эмоциональный и когнитивный компонент образовательной среды 
гимназии   положительно, 16% респондентов имеют нейтральное отношение,  2% негативное 
отношение, что в целом говорит о создании условий  в гимназии для интеллектуального  
эмоционально-личностного развития обучающихся, эффективного сотрудничества с родителями 
и развития творческого потенциала учителей.

б) стабильный высокий индекс удовлетворенности образовательной средой – средняя оценка по 
группе респондентов - 4,3 балла, что соответствует высокому уровню удовлетворенности 
структурными характеристиками образовательной среды, такими как: взаимоотношения, 
эмоциональный комфорт, возможность высказать свою точку зрения, уважительное отношение к
себе и возможность проявлять инициативу, активность.

Полученные результаты исследования психологической безопасности свидетельствуют о том, 
что  образовательная среда МБОУ «Гимназия №1» полностью соответствует  всем 
положительным критериям  психологической безопасности. Кроме этого особо значимых 
отличий в оценке характеристик образовательной среды гимназии субъектами учебно-
воспитательного процесса не выявлено, что может говорить о создании в гимназии 
благоприятных условий   для делового общения,  сотрудничества,  личностного и 
профессионального развития, а также об отсутствии  элементов психического насилия в 
образовательной среде гимназии.

3.3.3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение –  важнейший компонент Требований к условиям реализации основных
общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми 
ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-
материальным  и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием.
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 
основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного 
субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной
реализации планируемых результатов ресурсами.
       Требования к финансовому обеспечению  реализации основной образовательной программы 
начального общего образования  формулируются с учетом общего (целевого) назначения  
финансовых ресурсов в системе общего среднего образования. 



Вместе с тем они отражают особенности начальной школы, выступающей базовым, исходным  
звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительного финансирования учебно-
материального, кадрового, информационно-методического  обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы должно 
осуществляться  с учетом следующих требований: 
– механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования должен определяться 
модельной  методикой введения нормативного подушевого финансирования;
– финансирование расходов на реализацию основных образовательных программ общего 
образования должно осуществляться субъектом Российской Федерации посредством выделения 
субвенций местным бюджетам  на основе принципа нормативного подушевого финансирования 
в расчете на одного обучающегося;
– базовым принципом финансирования образовательных учреждений должен быть принцип  
«средства следуют за учеником»,  а  объем финансирования не должен зависеть от числа 
работников образовательного учреждения;
– величина регионального расчетного подушевого норматива –   минимально допустимого 
объема финансовых средств, необходимых для реализации образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год,  должна выступать в 
качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной образовательной услуги, 
предоставляемой гражданам данного региона и подлежащей обязательному применению при 
формировании регионального и местного бюджетов;
–  органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального расчетного подушевого норматива;
– образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую  части фонда оплаты 
труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 
долю, направляемую на: 
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями; 
 заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и доплаты к 
должностным окладам. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и младшему 
обслуживающему  персоналу образовательного учреждения.
 В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образовательным 
учреждением при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюджетной 
образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость.
Расчет поощрительных выплат по результатам труда должен осуществляться с учетом и на 
основе принципа демократического, государственно-общественного управления 
образовательным учреждением в соответствии с  разработанными образовательным 
учреждением критериями,   характеризующими качество обучения и воспитания. 
Финансовое  обеспечение должно гарантировать возможность:
– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 
профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными  к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 
культуры и сформи¬рованной готовностью к непрерывному процессу образования в течение 
всей жизни;
– повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 
ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 
планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  подхода;
– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 
обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 
результатам освоения основных образовательных программ; 



– формирования  необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-
методических ресурсов, обеспечивающих  реализацию основной  образовательной  программы;
– создания санитарно-гигиенических  условий организации образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 
 – установления:
стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких планируемых 
результатов;
стимулирующих выплат руководителям учреждений образования;
стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответствии с достигнутыми 
результатами.
   Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений сферы начального общего образования выступают одним из 
важнейших компонентов   условий  финансового обеспечения  реализации основной 
образовательной программы  начального общего образования. В этой связи устанавливаются 
Требования, позволяющие адаптировать  модельную методику формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования к 
условиям реализации ФГОС. 
 Требования по введению дополнений к нормативу (финансовых средств) на создание условий 
реализации ФГОС, в том числе затрат на материально-техническое, кадровое, учебно-
методическое  и информационное обеспечение  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, также включены разработчиками в модельную 
методику.   При этом изменение норматива финансирования должно быть отражено в формуле 
расчета субвенций, направляемых в субъекты Федерации, а также в формуле расчета ФОТ 
образовательного учреждения.
Требование по использованию коэффициента качества образовательной услуги при определении 
ФОТ образовательного учреждения, методика определения которого предложена в данном 
проекте, также включено в модельную методику. При этом за достижение эффективных 
планируемых  результатов образовательным учреждением рекомендуется использовать 
коэффициент Коу=1,2; допустимых результатов –  Коу=1,1; критических результатов – Коу=1,0.

1. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
Модельная методика, утвержденная министром образования и науки РФ
 А. А. Фурсенко 
22 ноября 2007 г.
Предложения в соответствии с Федеральным законом № 309-ФЗ
ФОТ = N*П*Д*У, гдеП*П*Д*У, гдеД*П*Д*У, гдеУ, где ФОТ=(N+D)*П*( Д * Коу )*У, где)*П*Д*У, гдеП*П*Д*У, где( Д *П*Д*У, где Коу )*П*Д*У, гдеУ, где
N норматив на реализацию государственного стандарта N норматив на реализацию 
государственного стандарта 70%

D)*П*( Д * Коу )*У, где D)*П*( Д * Коу )*У, где=d1+d2+d3+d4  ,
где
d1 – дополнение к N затрат на информационно-методическое обеспечение ФГОС;

d2 – дополнение к N затрат на повышение квалификации, стажировку;

d3 – дополнение к N затрат на материально-техническое обеспечение;

d4 – дополнение к N затрат  на оплату труда 30%

5%от ФОТоу
Основные направления:



*П*Д*У, гдена формирование УМК
*П*Д*У, гдена внедрение разнообразных форм методической работы

 2%от ФОТ ппс
Основные направления:
*П*Д*У, гдекраткосрочные и длительные КПК-1%
*П*Д*У, гдедистанционное обучение – 0,5%
*П*Д*У, гдеиндивидуальные образовательные траектории ПК педагогов – 0,5%

3%

ФОТоу=
ФОТбаз+
ФОТ стим.
ФОТ баз=
ФОТ общ.+
ФОТ спец.
Дополнение 20% к общей части базового ФОТ по квалификационно-му уровню и 
соответствующей квалификационной группе как гарантированная оплата труда учителя исходя 
из количества учебных часов и численности учеников в классе

П поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения; П
поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения

Д доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного стандарта, 
определяемая образовательным учреждением самостоятельно с учетом ограничений, 
установленных нормативными правовыми актами субъекта РФ и органами местного 
самоуправления. Д доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государст-
венного стандарта, определяемая образовательным учреждением самостоятельно с учетом 
ограничений, установленных нормативными правовыми актами субъекта РФ и органами 
местного самоуправления

Коу коэффициент качества образовательной услуги 
по 3 уровням:
Коу 1 – критический;
Коу 2 –допустимый;
Коу 3 – эффективный Оценка достижения планируемых образовательных результатов на 
основе экспертной оценки
У количество учащихся в образовательном учреждении У количество учащихся в 
образовательном учреждении

     При определении стоимости бюджетной образовательной услуги в образовательном 
учреждении представляется необходимой  дифференциация  расчетов с учетом специфики 
начальной школы. Такой подход позволяет учесть глубокие различия и специфику 
функционирования каждого из уровней общего образования. При этом, так же как и в 
предыдущем разделе, ФОТ должен быть увеличен на величину, необходимую для выполнения 
Требований к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

2. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении
Стоимость 1 ученико-часа Стоимость 1 ученико-часа

Начальная школа
Стп=ФОТ аз*П*Д*У, где34
(а1*П*Д*У, гдев1+а2*П*Д*У, гдев2+а3*П*Д*У, гдев3…а10*П*Д*У, гдев10+а11*П*Д*У, гдев11)*П*Д*У, где52,
где
Стп=(ФОТ аз+D)*П*( Д * Коу )*У, где)*П*Д*У, где34
(а1*П*Д*У, гдев1+а2*П*Д*У, гдев2…+а4*П*Д*У, гдев4)*П*Д*У, где52,
где



Стп стоимость 
1 ученико-часа Стп стоимость 1 ученико-часа
ФОТ аз фонд оплаты аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс ФОТ аз фонд оплаты аудиторной занятости 
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс
34 количество недель в учебном году34 количество недель в учебном году
52 количество недель в календарном году 52 количество недель в календарном году

D)*П*( Д * Коу )*У, где дополнение к N на информационно-методическое обеспечение, затрат на 
повышение квалификации, стажировку, на материально-техническое обеспечение ФГОС;
20% –  стимулирующий фонд
а 1–а11 количество обучающихся в классах а 1– 
а 4 количество обучающихся в классах
  в 1–
 в 11 годовое количество часов по учебному плану   в 1–
  в 4 годовое количество часов по учебному плану

При формировании  заработной платы руководителя образовательного учреждения на базе 
предложенной методики применяется коэффициент качества образовательной услуги за 
достижение эффективных результатов Коу=1,2; допустимых результатов  Коу=1,1; критических 
результатов    Коу=1,0. Специальное применение данного коэффициента представляется особо 
важным в целях повышения ответственности руководителей образовательных учреждений за 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

3. Расчет заработной платы руководителя образовательного учреждения
ЗПр= ЗПпер *П*Д*У, где К,   где ЗПр= ЗПпер *П*Д*У, где К*П*Д*У, гдеКоу,   где

ЗПр заработная плата руководителя образовательного учрежденияЗПр заработная плата 
руководителя образовательного учреждения
ЗПпер средняя зарплата педагогических работников данного учреждения ЗПпер средняя 
зарплата педагогических работников данного учреждения
К коэффициент по группам оплаты труда руководителей  образовательных учреждений, 
установленный органом управления образования субъекта РФ К коэффициент по 
группам оплаты труда руководителей  образовательных учреждений, установленный органом 
управления образования субъекта РФ

Коу коэффициент качества образовательной услуги по 3 уровням:
Коу 1 –   критический;
Коу 2 –  допустимый;
Коу 3 –  эффективный

3.3.4. Материально – технические условия
ГБОУ СОШ № 1247 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 
организацию всех видов школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 
образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 1247
ГБОУ СОШ № 1247 располагает комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 
комфортные санитарно-гигиенические условия.
Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. Настоящие Требования к ним 
направлены на создание современной предметно-образовательной среды обучения начальной 
школы с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 
оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и 
являются объектами регламентирования. 



В качестве регламентов выступают Перечни учебного оборудования начальной школы (Письмо 
департамента государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и 
компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 
№ 03-417; Требования к оснащению  учебных и административных помещений образовательного
учреждения, реализующего образовательную программу начального общего образования).
Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван 
обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, 
содействующей обучению и развитию младших школьников.
Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить достижение 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствуя: 
–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-
исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 
деятельности;
–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;
 – формированию коммуникативной культуры учащихся.
В соответствии с Перечнем основными компонентами  учебного оборудования являются:
 – книгопечатная продукция;
 –  печатные пособия;
 – экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски;
 –  технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий);
– игры и игрушки;
–  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
–  натуральные объекты.
Для отдельных предметов образовательной программы (базисного учебного плана) 
предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например,  музыкальные инструменты 
(«Музыка»),  комплект таблиц (плакаты) по  безопасности труда в процессе технологической 
подготовки младших школьников и т. п. 
Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от содержания 
учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О Перечне учебного и 
компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и «Перечни 
типовых комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования, технических средств обучения 
и мебели»).  
В соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования должны включать 
три модуля:
–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 
реализацию основной образовательной программы;
– модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов образования ступени начальной школы;
–  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 
планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 
состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 
учреждения.
Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса
(25 учащихся), а также  является ли данный объект демонстрационным (не менее одного 
экземпляра на класс),  необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя 
из реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не менее 
одного экземпляра на двух учащихся),  необходим ли комплект для практической работы в 
группах (6 – 7 экземпляров на кабинет).  В условиях малочисленной школы потребности  класс-
комплекта учитываются исходя из количества указанных средств и объектов материально-
технического обеспечения. 
Его основу составляет выпускаемое отечественными и зарубежными производителями учебное 
оборудование. Вместе с тем особое внимание должно быть уделено разработке нового поколения
средств обучения, учитывающих современные тенденции в технике и технологиях. Особый 
интерес разработчиками должен быть проявлен к нанотехнологиям, процессорной технике и 
робототехнике.
В практике работы школ по обеспечению  образовательного процесса  средствами обучения 
допускается использование объектов, изготовленных самодеятельным способом  учителями, 



учащимися и их  родителями. К таким объектам могут быть отнесены  иллюстративные 
материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т. п. 
Ресурсное обеспечение основных образовательных программ предполагает новую систему 
статистического наблюдения.  
Так, с учетом реального наполнения компонентов учебного оборудования в подраздел 13 
«Сведения о школьных помещениях и технических средствах обучения» формы № ОШ-1 
«Сведения о дневном общеобразовательном учреждении» должны быть введены следующие 
дополнительные показатели по начальной школе: 
–   наличие (отсутствие) модулей, включающих типовые комплекты учебного и учебно-
наглядного оборудования, обеспечивающих реализацию ПРООП; 
–  количество интерактивных досок; 
–  оснащение кабинета начальной школы в соответствии с требованими основных 
образовательных программ. 

Определение Перечня  учебного оборудования создает основу для решения вопроса об 
оснащении учебных помещений начальной школы. Вместе с тем Перечень не исчерпывает всего 
оснащения этих помещений, которое включает в себя иные компоненты, в том числе 
специализированную учебную мебель, оборудование рабочего места учителя. В учебном 
помещении также должны быть созданы технические условия для  использования 
информационно-коммуникационных средств обучения. 
Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило,  
закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Вместе с тем существует
и возможность организации классов-кабинетов по отдельному предмету. Так, занятия музыкой 
могут проходить  в кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу 
музыкального развития детей, занятия по труду –   в общешкольном кабинете технологии, 
занятия физкультурой – в спортивном зале школы (в последнем случае лучшим вариантом был  
бы малый спортивный зал для учащихся начальной школы).
Независимо от вида учебного помещения его оснащение должно способствовать решению задач 
основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 
Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьников, 
формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 
самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 
Тенденция к увеличению в начальной школе количества предметных кабинетов предполагает, 
что строка «Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)»  
подраздела 13 «Сведения о школьных помещениях и технических средствах обучения» формы №
ОШ-1 «Сведения о дневном общеобразовательном учреждении»  должна предусматривать две 
части, отдельно выделяя показатель «Учебные (предметные) кабинеты», согласно перечню 
предметов в базисном учебном (образовательном) плане в начальной школе и показатель  
«Оснащение  учебных (предметных) кабинетов».
Требования к оснащению  административных помещений образовательного учреждения 
начального общего образования

Оснащение административных помещений образовательного учреждения начального общего 
образования –  часть инфраструктуры управления образовательным процессом в начальной 
школе, а также инфраструктуры управления педагогическим коллективом. Административные 
помещения – учительская комната, кабинеты администраторов начального образования   должны
быть площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных 
суждений, средоточием педагогической, психологической, другой сопутствующей  информации. 
Здесь все должно располагать к вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену 
мнениями,  в минуты отдыха – к динамичной релаксации. В силу данных обстоятельств 
оснащение административных помещений как органическая составляющая учебно-
материального ресурса имеет большое значение для обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Модель оснащения административного  помещения начальной школы представлена в таблице 2.

Т а б л и ц а 2
Модель оснащения административного помещения



образовательного учреждения начального общего образования

№ п/п Компоненты оснащения административного помещения начальной школы
Единицы

I Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты

ФГОСы ОО по предметам базисного учебного плана (БУПа).
Образовательные программы по предметам БУПа.
Учебные программы по предметам БУПа.
Планируемые результаты обучения по предметамБУПа.
Авторские учебные программы.
План работы образовательного учреждения на квартал, полугодие, учебный год.
Расписание учебных занятий по обязательной программе.
Расписание работы факультативов.
Расписание занятий по программам дополнительного образования.
Расписание индивидуальных занятий.
Комплекс  материалов для диагностики качества обучения по предметамБУПа.
Материалы (базы данных) текущей,  промежуточной итоговой аттестации учащихся по классам, 
в том числе в электронном виде. 
Материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития учащихся по годам 
обучения.
Материалы (базы данных), отражающие динамику профессионально-личностного развития 
педагогов образовательного учреждения

II Учебно-методические материалы (учебно-методический инструментарий)
УМК (аннотированные перечни УМК) по предметам БУПа.

Аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по предметам БУПа, 
внеклассному чтению.
Аннотированные перечни аудиозаписей, слайдов (диапозитивов), видеофильмов  по содержанию
предметов БУПа.  
Аннотированные перечни развивающих, обучающих, контролирующих игр. 
База данных о лучших педагогических практиках  в области начального общего образования.
База данных о лучших управленческих практиках в области начального общего образования

III Технические средства
Компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интернету, 

находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором.
Принтер.
Сканер.
Телевизор.
Видеомагнитофон

IV Оборудование (мебель)
Комплект офисной мебели.

Накопители информации на бумажных носителях.
Накопители информации на электронных носителях

3.3.5. Учебно-методические условия
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 
инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения начального общего
образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и 
воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-
коммуникационного сопровождения. 
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 
том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в рамках соответствующих 



(формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды 
школы. 
За основу учебно-методического и информационного обеспечения реализации основных 
образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения основных 
образовательных программ. На рисунке 1 представлена графическая интерпретация мониторинга
результатов образования учащихся (классов), осуществляемого на основе внешней экспертизы.

Рис. 1

Новые образовательные стандарты нуждаются в новой системе информационного обеспечения, 
позволяющей квалифицированно отслеживать обратную информацию с использованием единых 
по Российской Федерации Контрольных измерительных материалов с последующей их 
графической интерпретацией (см. рис. 2).

Рис. 2.

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования должны обеспечивать:
– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  базисного 
учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 
образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели 
аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.; 
–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);
–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, психологов, 
диагностов и т.д.). 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 
научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 
ресурсы и т.д.
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных учебно-методических и 
информационных ресурсов  начального общего образования (образовательных учреждений 
начального общего образования) являются системные действия  администраторов по начальному
общему образованию, органов управления образованием  по выполнению настоящих 
Требований, объективной оценке (мониторингу динамики) этих ресурсов и осуществлению в 
соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 
Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-методическим и 
информационным   ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, 
являются:
– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России  к 
использованию в образовательном процессе;
 – коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Данные  документы базируются на принципах сочетания универсального и особенного, 
инвариантного и вариативного. Универсальное определяет то общее, что  присуще любым 
учебно-методическим и информационным ресурсам независимо от сферы его применения 
(использования), от содержания того или иного учебного предмета. 
Федеральный перечень учебников и коллекция цифровых образовательных ресурсов (далее – 
ЦОР) в своей основе должны быть инвариантны. 
Вместе с тем реализация содержания предмета  (учебного плана по тому или иному 
(определенному) учебному предмету) с неизбежностью требует привлечения дополнительных 
или особенных компонентов учебной литературы, которые рассматриваются как учебно-
методический комплекс или дополнительные компоненты ЦОР.  Так, очевидно, что 
музыкальные инструменты составляют неотъемлемый компонент оснащения образовательного 
процесса по предмету «Музыка». 



В предметном контексте Федеральный перечень учебников  и коллекция ЦОР, безусловно, 
вариативны. Количественные характеристики того или иного учебно-материального ресурса не 
могут не разниться, так как необходимо учитывать реальную наполняемость класса, наличие 
малокомплектных сельских начальных школ, ряд других объективных обстоятельств. Однако в 
любом случае каждый конкретный вид ресурса должен быть необходимым и достаточным для 
эффективного решения учебно-воспитательных задач, представлять собой ресурсный комплекс. 
Рассмотрение требований на федеральном уровне инициирует коррективы в перечень данных 
государственного статистического наблюдения с целью отслеживания по крайней мере 
потенциальной возможности воздействия информационно-методического обеспечения на 
достижение планируемых результатов обучения.
Возникает целесообразность учета ряда показателей, характеризующих потенциальные 
возможности информационно-методического ресурса.
Такими показателями можно считать:
– в разделе «Сведения о численности и составе педагогических работников 
общеобразовательных учреждений» (формы  № 83-РИК, 
№ ОШ-1 и др.)  отдельной строкой – учет  специалистов IT-технологий (специалистов, 
занимающихся внедрением IT-технологий);
–  в разделе «Сведения о материальной базе учреждений»
 (форма № 1-ДО и др.) –  наличие в учреждениях специализированных компьютерных классов с 
соответствующим оборудованием;
 – в форме № ОШ-1 в разделе «Сведения о школьной библиотеке» –  наличие в образовательном 
учреждении цифровых образовательных ресурсов (электронные учебники, мультимедийные 
программы и т.д.), а в разделе «Сведения о школьных помещениях и технических средствах 
обучения» дополнительно к наличию в учреждении электронной почты –  наличие сайта 
образовательного учреждения.
Полнота учебно-методических и информационных ресурсов должна учитываться и при 
государственной аккредитации общеобразовательных учреждений. Предлагается дополнение 
критериальных значений основных показателей государственной аккредитации:
– в разделе «Информационно-техническое оснащение образовательного процесса»  показатель 
«Степень обеспечения информационных ресурсов по сопровождению образовательного 
процесса» дополняется критериями  «Обеспеченность цифровыми образовательными ресурсами 
(ЦОР) и методическое сопровождение используемых ЦОР» (не менее 50% от перечня 
рекомендуемых ЦОР и 100%  наличие методического сопровождения ЦОР, используемого в 
конкретном образовательном учреждении).
Система регламентов предлагаемого проекта Требований представляет собой нормативные акты,
инструктивно-методические и рекомендательные документы, регламентирующие 
образовательный процесс в части его учебно-методического и информационного обеспечения, а 
также требования по информационному обеспечению процесса реализации ФГОС и его 
методическому  сопровождению, включая методику использования автоматизированного 
мониторинга и систем управления базами данных.
Таким образом, система регламентов, способствующих формированию и воспроизводству 
учебно-методических и информационных ресурсов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования на федеральном уровне, включает в себя:
1. Ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов начального общего 
образования (руководителей образовательного учреждения):
– критерии и индикаторы эффективности образовательного процесса в начальной школе на 
ос¬нове Планируемых резуль¬татов образования. Комплект соответствующих   ведомственных 
нормативных и инструктивно-методических документов; 
–  примерная образовательная программа ОУ начального общего образования, примерная 
программа развития универсальных учебных действий. Модели итоговой аттестации учащихся 
начальной школы.   Инструктивно-методическое письмо о проведении итоговой аттестации 
учащихся начальной школы; 
–  модели мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся начальной школы на 
основе освоения способов деятельности. Инструктивно-методические рекомендации по 
проектированию учебного процесса в  начальной школе в условиях действия ФГОС;
–  модель подсистемы оценки информационно-методических ресурсов реализации основной 
образовательной программы начального общего образования; 



–  положение о взаимо¬действииобщеобразова¬тельных учреждений  с учреждениями 
куль¬туры, здравоохране¬ния, спорта и туризма в целях создания учебно-развивающей и 
здоровьесберегающей среды. 
2. Ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих (учителей начальной школы):
– базисный учебный план, примерные (базисные) учебные программы по предметам учебного 
плана;
–  положение о класси¬фикаторе передовых технологий  формиро¬вания универсальных 
учебных действий. Положение о создании банка моде¬лей деятельности учителей по 
формированию универ¬сальных учебных действий;
–  методика оценки эффективности деятельности  учителя по формированию универсальных 
учебных действий. Инструктивно-методическое письмо, определяющее состав подлежащих 
формированию универсальных учебных действий и соответствующие педагогические 
технологии;
 – методические рекомендации по внедрению в учеб¬ный процесс технологий деятельностного 
обучения. Методические рекомендации по  использованию  современных методик и  технологий 
управления учебной деятельностью ученика. Типовые инструкции, технологические карты для 
организации различных видов деятельности ученика;
–  методические рекомендации по достижению планируемых результатов образования в 
начальной школе и по использованию инструментария их оценки. Пакет диагностических 
ма¬териалов по кон¬трольно-оценочной деятельности;
–  положение о персонифицированной базе данных, отражающих динамику личностного 
развития обучающихся   на этапе начальной школы. Положение о системе мониторинга процесса
достижения пла¬нируемых результатов образования в начальной школе;
–  задачи и мероприятия  Федеральной целевой программы развития образования по созданию и 
обновлению научно-методических, учебно-методических и иных пособий для педагогических и 
управленческих кадров начального общего образования;
–  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России  к 
использованию в образовательном процессе;
–  каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов  Интернета для 
педагогических и управленческих кадров начального общего  образования. Методические 
рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе в начальной школе.
3. Ресурсы обеспечения учебной деятельности обучающихся (учащихся начальных классов):
–  типовые правила выполнения практических и лабора¬торных работ в условиях 
образовательного учреждения начального общего образования; 
 – инструктивно-методическое письмо о типах и видах занятий и перерывов между заня¬тиями в 
образователь¬ном учреждении начального общего образования;
–  нормативы обеспеченности  образовательных учреждений начального общего образования 
учебной литературой, дополнительной учебной, познавательной, художественной литературой, 
ЦОР.
–  положение об оснащении предметных кабинетов начальной школы;  
– утверждаемый ежегодно Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  
Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе;
–  каталог ЦОР и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся на начальной ступени 
общего образования;
–  задачи и мероприятия Федеральной целевой программы развития образования по созданию и 
обновлению фонда учебной, дополнительной учебной, познавательной, художественной 
литературы для обучающихся на начальной ступени общего образования, созданию и 
обновлению  для них ЦОР и образовательных ресурсов Интернета,  информационно-
методическому обеспечению предметных кабинетов образовательных учреждений начального 
общего образования Российской Федерации.

Учебно-методические условия. 
Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 
Минобрнауки РФ 
Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные 
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 



ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 
дисциплин и т.п. 
Учебно – методическое обеспечение ГКП «Будущий первоклассник»: 
№ Автор учебника Наименование 

учебника 
Год издания 

Развитие речи/ подготовка к обучению грамоте 
1 Т. Р. Кислова По дороге к Азбуке

(часть 5) 
2012 

2 Е. М. Гончарова Азбука в стихах 2012 
3 З. И. Курцева Ты – словечко, я – 

словечко 
2012 

Формирование элементарных математических представлений 
1 М. В. Корепанова Моя математика 2012 
2 А. В. Горячев Всё по полочкам 2012 
Ознакомление с окружающим 
1 Е. Е. Кочемасова Здравствуй, мир! 2012 
Художественно – эстетическое развитие 
1 О. А. Куревина Путешествие в 

прекрасное 
2012 

Социально – личностное развитие 
1 М.В. Корепанова, 

Е.В. Харлампова
Это – я! 2012 

Программы ОС «Детский сад 2100» и «Школа 2100» соответствует новым 
современным целям образования, где на первый план выходит личность ученика и 
формирование у него таких качеств, которые помогут ему успешно справляться с 
жизненными трудностями, обеспечивает преемственность между ступенями 
образования. 
Помимо необходимых знаний, у учащихся формируются деятельностные 
способности, в основе которых лежит самостоятельная деятельность ученика: 
самостоятельно действовать, принимать решения, применять их на практике и 
адекватно оценивать собственный результат. Помимо этого, у учащихся 
формируются общекультурные способности, позволяющие комфортно общаться и 
адекватно строить свои отношения с другими людьми. Все эти способности 
составляют очень важное умение – «умение



учиться», необходимое человеку для успешной жизни. Современная жизнь 
предъявляет к человеку новые требования. Общество нуждается в людях творчески
мыслящих, любознательных, активных, умеющих принимать нестандартные 
решения и брать ответственность за их принятие, а также умеющих осуществлять 
жизненный выбор. Такие качества формируются в процессе вариативного и 
творческого мышления у учащихся, обучающихся по учебникам ОС «Школа 
2100». 
Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию
на достижение планируемых предметных, метапредметных и личностных 
результатов. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 
закладывается основа учебной деятельности ребёнка – система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.

3.3.6. Информационные условия

3.3.7. Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы
усвоения и реализации основной образовательной программы начального общего

образования
План деятельности на период с января 2010 года

№ Мероприятия Срок Ответственны
й 

1 Кадровое обеспечение 01.08.10
Создание Координационного совета по 
введению и реализации ФГОС основного 
общего образования. 

Август 
2012 г. 

Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по 
вопросам введения ФГОС. 

В течение 
периода 
введения 
ФГОС 
(2012 – 
2014 гг.) 

Организация работы гимназии в различных 
семинарах по вопросам ФГОС муниципального,
регионального уровней 

В течение 
периода 
введения 
ФГОС 
(2012 – 
2014 гг.) 

Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями, программами, используемыми в 
образовательном процессе, обучающихся и 
учителей 5 класса. 

В течение 
периода 
введения 
ФГОС 
(2012 – 
2014 гг.) 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС 
ООО, распределение нагрузки учителей. 
Ежегодно сентябрь

В течение 
периода 
введения 
ФГОС 
(2012 – 
2014 гг.) 

Разработка структурно-содержательной модели 
методической работы. 
Разработка структурно-содержательной модели 
методической работы. 
Консультационная и методическая поддержка 



учителей по вопросам введения ФГОС ООО. 
Составление плана-графика поэтапного 
повышения квалификации учителей 

Курсы
План метод р

2 Нормативно правовые условия Февр 2011
Утвердить «дорожную карту»
Разработка и утверждение положений о 
Координационном совете по обеспечению 
подготовки и рабочей группе по введению 
ФГОС ООО.
Утверждение дорожной карты введения ФГОС 
ООО. 
Разработка и утверждение основной 
образовательной программы основного общего 
образования.

 В том числе: 
Разработка и утверждение программы развития 
универсальных учебных действий. 

Разработка рабочих программ отдельных 
учебных предметов с учетом примерных 
программ по учебным предметам, а также 
авторских программ по предметам. Разработка 
и утверждение программы внеурочной 
деятельности. 
Разработка и утверждение программы 
воспитания и социализации. 
Разработка системы оценки достижения 
планируемых результатов ОУ. 
Формирование банка нормативно-правовых 
документов, обеспечивающих введение ФГОС в
гимназии.
Разработка модели внеурочной деятельности 
учащихся. 
Выявление образовательных потребностей 
обучающихся и родителей при планировании 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной  деятельности

3 Организационные мероприятия
Осуществление мониторинга результатов Декабрь, 

май
Исследование удовлетворённости родителей 
предлагаемыми образовательными услугами

Декабрь, 
май

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА

 Кадровые условия реализации ООП НОО

№
п/п

Специалисты Функции Количество
специалистов в

начальной
школе

1. Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках 
образовательного процесса

19

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 

1



культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
учащихся путём обучения поиска, анализа, 
оценки и обработки информации

3. Административны
й персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
организует контроль и текущую 
организационную работу.
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4. Медицинский
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, осуществляет 
мониторинг здоровья школьников с целью 
сохранения и укрепления их здоровья, 
организует диспансеризацию и вакцинацию
учащихся.
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- уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ:
учителя начальных классов: Долгова Л.В., Лобко С.П.,  в 2010 году прошли

краткосрочное  обучение  в  МУ  КМЦИКТ  «Старт»  по  направлению  «Основы
работы  в  операционной  системе  Linux», Аксенова Т.М., Квраченко Т.Н.,»,  Аксенова  Т.М.,  Квраченко  Т.Н.,
Дмитриева Л.Г. прошли курсы компьютерной грамотности индивидуальным путем
и регулярно  применяют  современные образовательные  технологии  в  учебной  и
внеурочной деятельности.

Учителя:  Аксенова  Т.М.,  Голицына  М.Д.,  Нечаева  И.В.,  Иванась  Т.Е.,
Киселева Т.Г. прошли курсовую подготовку в ККИДППО  по теме «Организация
образовательного процесса в начальной школе на основе ФГОС» в 2011году.

Учителя:  Кравченко  Т.Н.,  Янко  Е.В.,  Сапунова  И.И.,  Кильдюшкина  И.Н.,
прошли курсы повышения квалификации в ККИДППО  по теме «Методические и
организационные особенности работы учителя школы первой  ступени, связанные
с введением ФГОС НОО»  в 2012 году. 

Все учителя начальных классов своевременно и регулярно принимают участие
в курсовой и квалификационной  подготовке.

- материально-техническое обеспечение учебного процесса:
в  школе  созданы  благоприятные  условия  для  участников  образовательного

процесса:  обеспеченность  техническими  средствами  обучения  (компьютеры,
мультимедийные  проекторы,  интерактивные  доски,  теле-видеоаппаратура);
наличие  комплекта  лицензионного  или  свободно  распространяемого
общесистемного  и  прикладного  программного  обеспечения  (операционная
система,  офисные  программы  (редакторы  текстов,  таблиц)  для  каждого
установленного  компьютера;  наличие скоростного  выхода  в  Интернет (скорость
канала не ниже 128 кб/с).

Пришкольная  территория  благоустроена,  имеются  места  для  отдыха.
Озеленение  территории  соответствует  нормам.  Организовано  горячее  питание
учащихся  в  соответствии  с  СанПиН.  Имеется  физкультурно–спортивная  зона,
спортивно–игровые площадки. Медицинский и процедурный кабинет оборудован
и лицензирован.

Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно графика.
-  учебно-методическая база реализации учебных программ: 
в школе 44 кабинета, из них начальные  классы – 12 (оснащены 1 кабинет -

автоматизированным  рабочим  местом  учителя,  11  кабинетов  –  персональным
компьютером, экраном, мультимедийным проектором),  спортзалов – 2, актовый
зал - 1. Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс
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