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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее  –  

ООП НОО)  Муниципального общеобразовательного учреждения 

Большереченская средняя общеобразовательная школа разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), с учѐтом федеральной основной 

общеобразовательной программы, на основании анализа деятельности 

образовательной организации, возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплексами, используемыми в МОУ «Большереченская СОШ». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образованияи учитывает следующие требования:   

1. ООП НОО строится с учѐтом особенностей социально-экономического 

развития региона, специфики географического положения, природного окружения, 

этнокультурных особенностей и истории края; конкретного местоположения 

Школы.   
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2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует 

создание комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда 

для здоровья и эмоционального благополучия каждого ребѐнка.   

3. При необходимости ООП НОО предполагает создание индивидуальных 

учебных планов, особенно в случаях поддержки одарѐнных младших школьников 

(в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в особые социальные 

группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным 

поведением и др.).   

4. Обязательным требованием является учѐт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

 5. Школа обязана учитывать санитарно-эпидемиологические правила и 

гигиенические нормативы к организации обучения. С учѐтом современной 

действительности в ООП НОО должны быть прописаны требования к обучению в 

дистанционном режиме.   

Основой для разработки ООП НОО являются следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации" (с изменениями и дополнениями);   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286;   

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 1/22 от 18.03.2022 года);   

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28;   

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2.   

Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.   

   Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.   

   Целевой раздел включает:    

- пояснительную записку;   

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования;   

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования.   

Содержательный раздел программы начального общего образования 

включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов:   

- рабочие  программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов 

 внеурочной деятельности;   

- программу   формирования   универсальных  учебных   действий  у 

обучающихся;    

- рабочую программу воспитания.   

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации компонентов ООП НОО и 

включает:   

- учебный план начального общего образования;   

- план внеурочной деятельности;   

- календарный учебный график;   

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Школой или в которых Школа принимает участие в учебном году или 

периоде обучения; 

1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка   
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам и характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная 

программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые 

результаты) и организационнопедагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждой ступени образования.   

ООП НОО, которая создаѐтся Школой, является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  Целями реализации ООП НОО являются:   

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося.   

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС 

НОО.   

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение 

в программе начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 

одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  4. Возможность для 

коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива.   

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:    

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;    

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния  

здоровья;    

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; — обеспечение преемственности начального 

общего и основного общего образования;    

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);— 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;   

 — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;    

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;    

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;   

 —  использование  в  образовательной  деятельности  современных  

образовательных технологий деятельностного типа;    

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;    

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).   В основе реализации 

ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:   

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава;   

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и  

познавательного развития обучающихся;   
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;   

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; -

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;   

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.    ООП НОО формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:   

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; - с 

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;   

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного  

развития;   

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;   

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;   

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.   

   Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):    

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений   

объектов;    

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения.   

      Образовательная деятельность при получении начального общего образования 

подчиняется следующим принципам:   

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО.   

Принцип учёта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности.   

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль).   

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При 

этом учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося.   

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 
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деятельности между этапами начального образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их 

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.   

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности.   

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся. Объѐм учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных 

правил и гигиенических нормативов.      

В ООП НОО определяются основные механизмы еѐ реализации, наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные 

результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп.   

ООП НОО является стратегическим документом образовательной организации, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.   

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 
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начального образования следует особо учитывать статус ребѐнка младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к 

обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом 

принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 

учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуальнодифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причѐм внимание учителя уделяется 

каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования   

 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены 

во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 

обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание еѐ социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

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

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. (Из 

ФГОС)   
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   Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП 

НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; являются содержательной и критериальной 

основой для разработки:   

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

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса по учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю;   

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Школе;   

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися ООП НОО;   

- системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО;   

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

литературы.   

В специальном разделе ООП НОО характеризуется система оценки 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к 

объѐму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего 

образования по основным подходам к формированию   графика проведения 

оценочных  процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 

2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.    

Для первой ступени школьного  образования  очень  важно 

целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности еѐ 

конструирования прописываются в организационном разделе программы: учебный 

план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, 



 

14 

 

технологии), специально оборудованных территорий для занятий физической 

культурой и спортом и т. п.   

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход.   

 

1.2.1. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.   

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

1. Гражданско-патриотического  воспитания:  становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание  своей этнокультурной  и 

 российской  гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах   

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

2. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение   

физического и морального вреда другим людям.   

3. Эстетического воспитания:   

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.   

4. Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и 

эмоционального благополучия:   

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

отношение к физическому и психическому здоровью.   

5. Трудового воспитания:   

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.   

6. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред.   

7. Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира;   

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании.   

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают:   

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный  признак для классификации,   

классифицировать предложенные объекты; находить закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;   

2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта   

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель,   

планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 
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(часть - целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях;   

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике   

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую,   

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации.   

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:   

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование);  

готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

 2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах)  

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 

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

совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
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 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной  

программы начального общего образования  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования.   

1.2.3.1. Русский язык  

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" обеспечивают:   

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа;   

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения;   

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;   

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка:   

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

 понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте;  

определять основную мысль воспринимаемого текста;  

передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы;  

задавать вопросы по услышанному тексту;  

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

устного общения; 
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 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи;  

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их;  

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

 понимать содержание предлагаемого текста;  

использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

 формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию;  

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения;  

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами;  

писать подробное изложение;  

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи);  

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет;   

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;   

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.   

 

1.2.3.2. Литературное чтение  

Предметные результаты по учебному предмету "Литературное чтение" 

обеспечивают:   
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1) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества;   

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;   

3) осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека;   

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;   

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);   

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

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

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями).   

 

1.2.3.3. Иностранный язык (английский)  

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык 

(английский)" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,  

компенсаторной, метапредметной (учебнопознавательной) и должны обеспечивать:   

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:   

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

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

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 
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содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания 

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

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи;  

передавать основное содержание прочитанного текста; 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале;  

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте;  

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию;  

читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи;  

определять тему, главную мысль, назначение текста;  

извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного);  

читать несплошные тексты  (простые таблицы) и понимать представленную 

 в них информацию;  

письменная речь: владеть техникой письма;  

заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в 

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

писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 

на предъявленный педагогическим работником образец;   

2) знание и понимание правил чтения и орфографии;  

интонации изученных коммуникативных типов предложений;  

основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише);  
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признаков изученных грамматических явлений;   

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка;  

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;  

соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов);  

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); 

 орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении);   

4) использование  языковых  средств,  соответствующих  

учебнопознавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка;   

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); 

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики;   

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;   

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики;   

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде;   

9) выполнение  простых  проектных  работ,  включая  задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, 

понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения 

общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 
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готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;  

10)  приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; 

 использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет);  

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.   

 

1.2.3.4. Математика   

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» должны 

обеспечивать:   

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел;   

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму;   

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

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

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей;   

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

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

случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях;   

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения 

(однодвухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые";   
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6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и 

делать выводы, заполнять готовые формы данными;   

7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

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

 

1.2.3.5. Окружающий мир  

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» должны 

обеспечивать:   

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;   

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений;   

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации;   

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями;   

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края);   

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

числе практические задачи;   

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде;   
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8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования, и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам 

безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;   

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов;   

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения.   

 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики   

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» должны обеспечивать:  

По учебному модулю "Основы православной культуры":  

1) понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;   

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;   

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры;   

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и основные 

события, связанные с историей ее возникновения и развития;   

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание;   

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и 

таинств;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;   
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8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание  

детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;   

10) понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;   

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 

современной жизни;   

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.   

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":  

1) понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;   

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;   

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры;   

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

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

связанные с историей ее возникновения и развития;   

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

их содержание;   

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей;   
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;   

10) понимание  ценности  человеческой  жизни,  человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;   

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни;   

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.   

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;   

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;   

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры;   

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

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

связанные с историей ее возникновения и развития;   

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

их содержание;   

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

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

честного труда людей на благо человека, общества;   

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни;   

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры":  

1) понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;   

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;   

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры;   

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

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

с историей ее возникновения и развития;   

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

содержание;   

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание  

детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;   

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

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

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни;   

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.   

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  

1) понимание  необходимости  нравственного  совершенствования,  

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;   

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;   

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России;   

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их основателей 

и основные события, связанные с историей их возникновения и развития;   

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание;   

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных 

религий народов России;   

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;   

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;   

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;   

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;   

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие";   
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни;   

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства.   

По учебному модулю "Основы светской этики":  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека;   

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;   

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 

на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести;   

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

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;   

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики;   

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

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

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета;   

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества;   

9) формирование  умения  объяснять  значение  слов  "милосердие",  

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

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

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

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства.   

 

1.2.3.7. Изобразительное искусство  

Предметные результаты изучения учебного предмета "Изобразительное 

искусство" должны обеспечить:   
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1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства;   

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;   

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

представлению;   

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений;   

5) умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России;   

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.   

 

1.2.3.8. Музыка  

Предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка" должны 

обеспечить:   

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;   

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;   

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

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;   

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

сопровождения.   

 

1.2.3.9. Технология  

Предметные результаты изучения учебного предмета "Технология" должны 

обеспечить:   

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры;   

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании;   

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;   
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды;   

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.   

 

1.2.3.10. Физическая культура  

Предметные результаты изучения учебного предмета "Физическая культура" 

должны обеспечить:   

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях  

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных);   

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в 

том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);   

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;   

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;   

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств;   

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности.   

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения  

 

   Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Школе и служит основой при разработке Школой собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся».   
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.      

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе 

являются:   

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;   

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.   

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования» настоящего документа.   

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:   

- стартовую психолого-педагогическую диагностику;   

- текущую и тематическую оценку;   

- портфолио;   

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, - промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся  

К внешним процедурам относятся:   

- независимая оценка качества образования;   

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.   

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.   
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме.   

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.   

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.      

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путѐм:   

- оценки предметных и метапредметных результатов;   

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования;   

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; - 

использования форм работы, обеспечивающих  возможность  включения 

 младших  школьников  в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка);   

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

1.3.2.1 Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе 
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формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий.   

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.   

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:   

-  универсальных учебных познавательных действий;   

- универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий.   

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений:   

1) базовые логические действия:   

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;    

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;   

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;   

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;   

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;   

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2)базовые исследовательские действия:   

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;    

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;   

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);   
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие);   

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования);   

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 3) работа с информацией:   

- выбирать источник получения информации;   

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;   

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа еѐ проверки;   

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; - 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;   

- самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления 

информации.   

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:   

  1) общение:   

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;   

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;   

- признавать возможность существования разных точек зрения;   

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;   

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; - 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,  

повествование);   
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- готовить небольшие публичные выступления;   

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

выступления;   

2) совместная деятельность:   

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;   

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;   

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

- ответственно выполнять свою часть работы;   

- оценивать свой вклад в общий результат;   

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.   

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:   

  1) самоорганизация:   

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;   

- выстраивать последовательность выбранных действий;   

2) самоконтроль:   

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

-  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.   

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании.   

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 
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мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

1.3.2.2 Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.   

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.   

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:   

знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов.   

Обобщѐнный критерий «применение» включает:   

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью   

проработанности в учебном процессе;   

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.   

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.   

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.   
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Оценка достижения предметных результатов освоения ООП ООО 

осуществляется в соответствии с Планом-графиком внутреннего мониторинга 

оценки достижения результатов освоения Основной образовательной программы 

школы. Оценка осуществляется в соответствии с контрольно-измерительными 

материалами, представленными в учебно-методических пособиях по учебным 

предметам. Оценка формирования функциональной грамотности обучающихся 

осуществляется с использованием электронных банков заданий ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования», ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования», информационно-образовательной среды 

«Российская электронная школа», образовательной платформы Учи.ру .   

   В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе:   

- систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных учебных предметов (далее – 

систему предметных знаний);   

- систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

   Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения учебных предметов.   

   К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета.     Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. В эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые   

- принципиально необходимы для успешного обучения;   
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- при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.   

   При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике.   

   При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 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 УУД, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.    

   Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех УУД при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов.   

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.).   

   Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
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переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных 

и учебнопрактических задач.   

   Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.   

   Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.   В 

Школе на уровне начального общего образования используются следующие формы 

оценки предметных результатов:   

 в первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания 

успешности усвоения обучающимися ООП НОО; применяется словесно-

объяснительная оценка;   

 во 2 – 4 классах вводится оценка в баллах: ―5‖ /отлично/, ―4‖ /хорошо/, ―3‖ 

/удовлетворительно/, ―2‖ /неудовлетворительно/ по всем учебным предметам, 

кроме основ религиозных культур и светской этики (по этому предмету 

безотметочное обучение).   

   Для анализа уровня сформированности предметных результатов по русскому 

языку и математике, метапредметных и личностных результатов предусмотрен 

мониторинг в виде стартовой диагностики в 1 классе, промежуточной диагностики 

во 2 классе и итоговой диагностики 4 классе.   

  Стартовая и итоговая диагностики формирования метапредметных результатов 

проводятся в виде комплексных работ на межпредметной основе.   

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая психолого-педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 



 

41 

 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.   

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении.   

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения, обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу.   

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах.   

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 

в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.   

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 
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видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, 

обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;   

- оценки уровня функциональной грамотности;   

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником.   

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений, обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.   

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Школы.   

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету.   

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. Характеристика готовится на основании: объективных 

показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального 

общего образования; портфолио выпускника; экспертных оценок классного 
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руководителя и педагогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровне начального общего образования.   

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учѐтом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).   

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности   

 

   Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП  

НОО.   

   Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру.   

   Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:   

1) содержание учебного предмета, курса (в том числе внеурочной  

деятельности), учебного модуля;    

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;   

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета,курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
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возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. .   

  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания.   

 

2.1.1. Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов   

 

2.1.1.1. Русский язык  

2.1.1.2. Литературное чтение  

2.1.1.3. Иностранный язык  

2.1.1.4. Математика  

2.1.1.5. Окружающий мир   

2.1.1.6. Основы религиозных культур и светской этики  

2.1.1.7. Музыка   

2.1.1.8. Изобразительное искусство   

2.1.1.9. Технология  

2.1.1.10. Физическая культура  

 

2.1.2. Перечень курсов внеурочной деятельности  

 

2.1.2.1. «Разговоры о важном» (1 - 4 классы)  

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных 

действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагается следующая структура этой программы:   

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;   
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- характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий.      

Программа формирования УУД направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно 

распределѐнной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

УУД обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни.    Развитие УУД невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках учебных предметов. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных УУД обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач.   

 

2.2.1. Значение сформированных универсальныхучебных действий для 

успешного обученияи развития младшего школьника  

 

При формировании УУД у обучающихся начальной школы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние:   

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

предметами;   

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

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;   

- в-третьих,  на  расширение  и  углубление  познавательных 

 интересов, обучающихся;   

- в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами;   
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- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса, обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений 

в современных условиях цифровой трансформации образования.   

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:   

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;   

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса;  

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного 

в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;   

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития, обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов.   

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий 

как наиболее значимых феноменов психического развития, обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД.   
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий  

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К 

ним относятся:  

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);   

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация);   

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

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

(возможно на экране).   

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.   

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

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

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:   

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

текстовую деятельность с ними;   

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;   

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление);   
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4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

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

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.   

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 

операций:   

1) принимать и удерживать учебную задачу;   

2) планировать еѐ решение;   

3) контролировать полученный результат деятельности;   

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;   

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

задачи;   

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.   

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.   

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат 

общего труда и др.).   

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм  

конструирования современного процесса образования  

 

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

Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на 

этой ступени образования психологические новообразования. Среди них для 
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младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный 

уровень сформированности универсальных учебных действий.   

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

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

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.   

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции:   

1.Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определѐнного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского 

языка и литературы.   

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 

«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, 

что универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась.   

2.Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, 

в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, 
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предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 

контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.   

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать 

в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если 

эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.   

3.Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 
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контроля: 1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическим оценкам;    

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

деятельности;    

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки.    

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок.   

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках 

совместнораспределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает 

способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие.   

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

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

сходству или похожести с другими.   

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с 

целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному  

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, 

нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
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возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы.   

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их 

общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.   

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е.  

возможность обобщѐнной характеристики сущности универсального действия.   

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих  

программах  

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Это не снимает обязанности учителя 

контролировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать 

надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной 

деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.   

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.   
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В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 

классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) 

выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классах определѐн пропедевтический уровень овладения универсальными 

действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и 

только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности.   

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).   

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельныйраздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности.   

С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках объѐма, установленного нормами СанПиН, в том 

числе в условиях работы за компьютером.   

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды.   
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2.2.5. Связь УУД с содержанием учебных предметов  

   Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.     На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляднообразного и 

знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология».   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования УУД.   

   «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

   «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой 

сферы и коммуникации).   

   Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
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раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.     

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих УУД: - 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;   

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством   

эмоциональнодейственной идентификации;   

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан;   

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;   

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей;   

- эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;   

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;   

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;   

- умения  устанавливать  логическую  причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения;   

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.   

   «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:   

- общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе 

 формирования  

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической  
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речи;   

- развитию письменной речи;   

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.   

   Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.   

   Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).   

   «Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.    В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приѐма решения задач как УУД.   

   Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

для социализации.  

  «Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
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обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.   

   В сфере личностных универсальных действий изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:   

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран;   

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;   

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;   

- развитие моральноэтического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.    В сфере 

личностных универсальных учебных действий изучение учебного предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.    Изучение данного 

учебного предмета способствует формированию общепознавательных УУД:   

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;   

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);   

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.   



 

58 

 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот учебный предмет дает 

большие возможность для формирования УУД.   

Проектирование, мини-исследование, анализ материалов из средств массовой 

информации позволяют приобрести главное – способность использовать «теорию» 

в качестве средства решения реальных жизненных задач.     

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают формирование 

следующих УУД:  

- личностные:   

• самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 

художественных текстов посредством эмоционально-действенной 

идентификации;   

• смыслообразование через ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов;   

• формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России и переживания  

эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан;   

• формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;   

• формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей произведений;   

• эмоционально-личностная оценка –умение эмоциональнооткликаться на 

содержание курса;  

• умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния  

в процессе восприятия материала урока; 

 - регулятивные:   

• определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя;   

• самостоятельное формулирование темы и цели урока;   

• овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану;   

• составление плана решения действий на уроке;   

• умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями и текстами учебного пособия;   

• корректирование своей деятельности;   
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• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями; - познавательные:   

• ориентирование в учебном пособии на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;   

• нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;   

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;   

• вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);   

• владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) и их использование;   

• извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);   

• переработка и преобразование информации из одной формы в другую 

(составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование,  

таблица, схема и др.);   

• использование словарей, справочников;   

• осуществление анализа объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков;   

• прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на 

предыдущий опыт;   

• установление причинно-следственных связей;   

• осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и 

целостного восприятия текста;   

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;   

• сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по 

теме;    

• подведение под понятия, выведение следствий;   

• построение  логической  цепи  рассуждения;  выдвижение 

 гипотез,  их обоснование;   

• доказательство;   

• постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера);  

- коммуникативные:   
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;   

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;   

• управление поведением партнера;   

• умение с достаточно 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; умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;   

• овладение умением работать в паре, группе;   

• умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);   

• умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;    

• оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;   

• восприятие и понимание речи других;   

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;   

• владение монологической и диалогической формами речи;   

• развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;   

• коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки 

зрения в соответствии с моральными нормами и правилами этикета;   

• умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки 

зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения.   

   «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения этого учебного предмета обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.   

Личностные результатыосвоения программы отражают:   
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- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;   

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;   

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;   

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;   

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

             -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных   

социальных ситуациях;   

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.    

  В результате освоения учебного предмета у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.    

   Младшие школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.  
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   У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том 

числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.    

Метапредметные результатыосвоения программы отражают:   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;   

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;   

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности;   

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; - 

использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;   

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;    

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности;   

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;   
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;   

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

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

информационной избирательности, этики и этикета;   

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм;   

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;   

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»;   

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».    В 

результате реализации программы, обучающиеся освоят УУД, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности.   

   «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.     

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 
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тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.   

   В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

   «Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для 

формирования УУД обусловлены:   

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;   

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных  заданий  и  позволяющие  выделять 

 необходимую  систему ориентиров);   

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;   

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;   

- формированием  первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся.   

   Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;   

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); - развитие регулятивных действий, 

включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка;   

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий;   

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;   

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности;   

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; - 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению;   

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства   

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;   

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;   

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; - освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни.   

   «Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   
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- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).   

 

2.2.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках  

внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в Школе 

используется в рамках внеурочной деятельности, направлена на развитие 

метапредметных умений, на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.    

   Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у обучающегося умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.    

   В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.     

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у обучающегося определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.    

   Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
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особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.   

   Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка.   

    Основными результатами учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников являются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов 

на уровне основного общего образования. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность 

в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.   

 

2.2.7. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся  

   Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:   

- использовании  учебников в бумажной и / или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;   

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;   

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии;   
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- организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ.   

  ИКТ применяются при оценке сформированности УУД. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты 

учителя и обучающиеся.   

   В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования УУД.   

  При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:   

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; - 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;   

- основы правовой культуры в области использования информации.   

   При освоении регулятивных УУД обеспечиваются:   

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;   

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;   

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.    

 При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих 

УУД:   

- поиск информации;   

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; - 

структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;   

- создание простых гипермедиасообщений;   

- построение простейших моделей объектов и процессов.   

   ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД.  
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Для этого используются:   

- обмен гипермедиасообщениями;   

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;   

- фиксация хода коллективной / личной коммуникации;   

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).   

   Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования УУД позволяет Школе и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ входит в содержание внеурочной деятельности школьников.   

 

2.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД  

   Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:   

- систематичность сбора и анализа информации;   

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть информативная для 

управленцев, педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся;   

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.   

   В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:   

• УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения);   

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму);   
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• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия);   

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение обучающимся несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем);   

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);   

• обобщение  учебных  действий  на  основе  выявления  общих 

принципов.   

   Система оценки УУД:   

• уровневая (определяются уровни владения УУД);   

• позиционная – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей (законных представителей), 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося.    При оценивании развития УУД применяется уровневая 

шкала (высокий, средний, низкий, не сформированы).    

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план начального общего образования   

   Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам, определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.   

   Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения.   
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Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по 

классам (годам) обучения.    

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

   Объѐм обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80%, а объѐм части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, — 20% от общего объѐма программы начального общего 

образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами.   

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.   

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм 

максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

санитарным правилам и нормативам.    

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.   

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учѐтом обязательных для изучения учебных предметов.    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
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предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.   

   Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественнополезных практик и иные формы).   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.   

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность.   

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации.    

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
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Примерный недельный учебный план является ориентиром при 

разработке учебного плана образовательной организации, в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:   

- состав учебных предметов;   

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам;   

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учѐтом деления классов на группы; - план комплектования классов.   

Учебный план Школы может также составляться в расчѐте на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные 

учебные планы с учѐтом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели.   

В учебном плане могут быть также отражены различные формы 

организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми Школой (уроки, практикумы, проектные 

задания, тренинги, самостоятельные работы обучающихся и пр.).   

Помимо учебного плана, может составляться план, регламентирующий 

занятия внеурочной деятельностью. План внеурочной деятельности 

определяет формы организации и объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования 

(до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей образовательной организации.   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого Школой.   

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

спортивные клубы, общественно полезные практики и т. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования 

(учреждения культуры, спорта). В целях организации внеурочной 

деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования.    

 

3.2. План внеурочной деятельности  (Приложение) 

 

3.3. Календарный учебный график   

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным неделям учебного года.   

Школа реализует пятидневный режим работы.      

Учебный год начинается 1 сентября (если 1 сентября выпадает на 

воскресенье, то 2 сентября) и заканчивается по истечении соответствующего 

количества учебных недель.   

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 32 недели.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными   Гигиеническими  нормативами   и   Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.   

Продолжительность четвертей:   

I четверть – 9 недель;   

II четверть – 7 недель;   

III четверть  1 классы – 9 недель, 2 – 4 классы –10 недель;   

IV четверть – 8 недель. 

Сроки и продолжительность каникул.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, в том числе:    

осенние – не менее 8 дней; зимние – не менее 14 дней;  

весенние – не менее 8 дней; по завершении учебного года летние 

каникулы – не менее 8 недель.   
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Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года (в феврале) 

дополнительные недельные каникулы.   

Продолжительность урока составляет:   

- в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин 

(январь — май); - во 2—4 классах — 40 мин.   

Проведение промежуточной аттестации осуществляется в сроки, 

определенные Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Школы.   

    Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно 

разрабатывается и утверждается приказом директора Школы.   

 

3. 4. Календарный план воспитательной работы   

(Приложение)  

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной  

программы начального общего образования   

3.5.1. Общесистемные требования к реализации образовательной  

программы начального общего образования  

Для успешной реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МОУ Большереченская СОШ создаются 

условия, регламентированные следующими документами:   

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019  

№ 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»;   

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 14 

января 2021 г. № Р-16 «Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания для обновления материально-технической базы 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»;   

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.06.2021 

№396 «О создании федеральной государственной информационной системы 

Минпросвещения России «Моя школа»;   

- Письмом Минпросвещения России от 09.11.2021 №ТВ-1968/04 «О 

направлении методических рекомендаций»;   
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- Письмом Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций»;   

- Письмом Минпросвещения России от 21.12.2021 № 03-2195 «О направлении 

материалов»;   

- Методическими рекомендациями по организации учебной проектно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях    

- Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 29 октября 2021 года № 316-01-63-2552/21 «Об 

утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего и 

обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области»;   

- Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 1 марта 2022 года №316-01-63-370/22 «Об 

информационном обеспечении введения в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования».   

Система условий реализации ООП НОО, созданная в Школе, направлена 

на: -достижение обучающимися планируемых результатов ООП НОО;   

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарѐнных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнѐров;   

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию 

в мире профессий;   
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- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности;   

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;   

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии ООП НОО и условий еѐ реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;   

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников;   

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;   

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; - использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;   

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;   

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;   

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования.   
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3.5.2. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования Материально-техническая база 

Школы обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;   

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;   

- соблюдение  санитарно-эпидемиологических  правил  и 

 гигиенических нормативов.    

В Школе разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.   

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе:   

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»;   

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2;   

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ);   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении обще- образовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 
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требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);  

-  аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные 

с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в   

образовательной организации;   

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432);   

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2021, № 1, ст. 58).   

В зональную структуру Школы включены:   

- входную зону;   

- учебные классы (4 кабинетов начальных классов) все кабинеты 

оборудованы в соответствии с перечнем объектов и средств организации 

учебной деятельности младших школьников:   

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилище, медиатека. 

- спортивные  сооружения:  спортивный  зал,  оснащенный 

 игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; спортивные 

площадки; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного 

горячего питания;   

- административные и иные помещения, оснащенными необходимым 

оборудованием;   

- гардероб, санузел, место личной гигиены.   

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 - начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;   

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

-размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 
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специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих 

специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин.   

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:   

- доска классная;   

- стол учителя;   

- стул учителя (приставной);   

- стол ученический (регулируемый по высоте);   

- стул ученический (регулируемый по высоте);   

- шкаф для хранения учебных пособий. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента).   

В основной комплект технических средств входят:   

- компьютер/ноутбук учителя с периферией;   

- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;  

-  сетевой фильтр.   

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:   

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения;   

- рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; - 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования.   

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса.   

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой.   

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 
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питания), их площади, освещѐнность, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивающие безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.   

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом: 

 - возрастных и индивидуальных психологических особенностей  

обучающихся;   

- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;   

- необходимости и достаточности;   

- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач.   

Интегрированным результатом выполнения условий реализации ООП 

НОО должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 - обеспечивающей получение качественного начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

воспитание обучающихся;   

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся.   

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в  

наличии 

1 Учебные кабинеты, использующиеся на уровне 

начального общего образования -4 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий учебно-  

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством: 

кабинеты иностранного языка, музыки и ИЗО, 

технологии   

Имеются в наличии 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

Имеется в 

наличии 

1.Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов 

начального 

образования, 

иностранного языка, 

музыки и 

изобразительного 

искусства начальной 

школы 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

Имеется в 

наличии, 

обновляются при 

необходимости 

 1.2.Учебно-методические материалы: 

1.2.1.Рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам 

1.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы по всем учебным предметам и 

курсам 

1.2.3.Аудио записи, слайды по содержанию 

всех учебных предметов и курсов 

1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5.Учебно-практическое оборудование 

1.2.6.Оборудование (мебель) 

Имеется в 

наличии, 

обновляются при 

необходимости 

 

Имеется в 

наличии в 

количестве, 

необходимом для 

реализации 

рабочих 

программ, 

обновляются при 

необходимости 

2.Компоненты 

методического 

оснащения 

начальной школы 

2.1.Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

2.2.Документы МОУ Большереченская СОШ 

2.3.Комплекты диагностических материалов 

2.4.Базы данных 

 

 

2.5.Материально – техническое оснащение 

 

Имеются в 

наличии, 

обновляются и 

разрабатываются 

в процессе 

реализации 

программы 

 

Обеспечивает 

организацию 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

использованием 
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3.5.3. Учебно-методические   условия   реализации   основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

ООП НОО  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация ООП НОО 

обеспечивается современной информационно-образовательной средой.   

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные  технологии,   способствующие 

реализации требований ФГОС.   

Основными компонентами ИОС являются:  

учебной техники, 

учебных 

кабинетов с 

повышенным 

уровнем 

оснащения 

3.Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

 Имеется в 

наличии в 

количестве, 

необходимом для 

реализации 

рабочих программ 

4.Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

 Имеется все 

необходимое 

5.Компоненты 

оснащения 

помещения для 

питания  

обучающихся 

 Имеется все 

необходимое 

6.Административные 

помещения, кабинет 

педагога психолога 

 Имеется все 

необходимое 

7.Гардероб, санузлы, 

места личной 

гигиены 

 Имеется все 

необходимое 
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- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определѐнных учредителем Школы;   

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства);   

- фонд  дополнительной  литературы  (детская  художественная  и 

научно-популярная  литература,  справочно-библиографические  и 

периодические издания).   

Школой применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений как внутри Школы, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.   

Функционирование  ИОС  требует   наличия   в   образовательной 

организации технических средств и специального оборудования.   

Образовательная организация должна располагать службой технической 

поддержки ИКТ.   

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; - формирование 

функциональной грамотности;   

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов  

внеурочной деятельности;   

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съѐмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); - 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров, 

моделей с цифровым управлением и обратной связью);   
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- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при 

поддержке педагогических работников;   

- включение  обучающихся в  проектно-конструкторскую  и 

поисково-исследовательскую деятельность;   

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования;   

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; - 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных  

озвучиванием и освещением;   

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

локальной сети и Интернета;   

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.   

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии 

с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 

локальной сети и Интернета.   

Школа определяет необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в 

Школе информационно-образовательной среды осуществлено по 

следующим параметрам:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Компоненты ИОС  Наличие  Сроки создания  
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  компонентов ИОС  условий  

в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО  

I   Учебники по всем 

учебным предметам на  

языках  определѐнных 

учредителем 

образовательной 

организации   

 имеется в наличии в 

количестве, 

необходимом для 

реализации рабочих 

программ   

 обновляется   по  

необходимости   

II   Учебно-наглядные 

пособия   

 имеется в наличии в 

количестве, 

необходимом для 

реализации рабочих 

программ   

 обновляется   по  

необходимости   

III   Технические 

средстваобеспечивающие  

функционирование   

ИОС   

 имеется в наличии в 

количестве, 

необходимом для 

реализации рабочих 

программ   

 обновляется   по  

необходимости   

IV   Программные   инструменты, 

обеспечивающие  

функционирование   

ИОС   

имеется   в 

наличии  в 

количестве, 

необходимом для 

реализации рабочих 

программ   

обновляется  

 по  

необходимости   

V   Служба   технической поддержки     

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:   

- параметры комплектности оснащения образовательной организации; - 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:   

‒ реализации  индивидуальных  образовательных  планов 

 обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности;   
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‒ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;   

‒записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

‒создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

‒организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;   

‒выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

‒вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду  

(печать);   

‒информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации;   

‒поиска и получения информации;   

‒использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

‒вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной  

деятельности на уроке и вне урока;   

‒общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);   

‒создания и заполнения баз данных;    

‒наглядного представления и анализа данных;   

‒включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 
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местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально 

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;   

‒исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

синтезаторов;   

‒художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов,   реализации   художественно-оформительских  и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;   

‒создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);   

‒проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;   

‒занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;   

‒размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации;   

‒проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов  

(выступлений, дискуссий, экспериментов);   

‒обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе;    

‒обеспечения доступа к коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов 

творческой,  научно-исследовательской  и  проектной 

 деятельности обучающихся;   

‒проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
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видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных мультимедиа сопровождением; ‒выпуска 

школьных печатных изданий.   

Все указанные виды деятельности по мере необходимости обеспечиваются 

расходными материалами.   

Создание информационно-  

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№   

п/п 

Необходимые средства Необходимо/  имеются 

в наличии 

I   Технические средства   имеются в наличии, 

необходимом для 

реализации программы, 

пополняются и 

обновляются по мере 

необходимости   

имеются в наличии, 

необходимом для 

реализации программы, 

пополняются и 

обновляются по мере 

необходимости  

обеспечена   

обеспечена 

имеются в наличии, 

необходимом для 

реализации программы   

II   Программные инструменты   

III   Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки   

IV   Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде  

Компоненты на бумажных носителях   
V   
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VI   Компоненты на CD и DVD   имеются в наличии, 

необходимом для 

реализации программы, 

пополняются и 

обновляются по мере 

необходимости   

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; сканер; микрофон; цифровой микроскоп;.   

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки:разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников образовательной организации.   

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде:размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей.   

Компоненты на бумажных носителях:учебники.   

Компоненты на CD и DVD:электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы.   

В Школе ведется работа по созданию современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, что позволит обеспечить высокое 

качество и доступность урочной и внеурочной образовательной 

деятельности, реализацию цифровой трансформации образования.    

В кабинетах, оборудованных в рамках проекта ЦОС, будет 

осуществляться проектная и научно-исследовательская деятельность. 

Учителя смогут развивать и контролировать функциональную грамотность 

обучающихся с использованием образовательной платформы «Российская 

электронная школа». ЦОС позволит создать условия для участия в 

дистанционных этапах всероссийской олимпиады школьников на платформе 

«Сириус», в других Интернет-олимпиадах и конкурсах, У большего 

количества обучающихся школы появится возможность стать участниками 
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всероссийских единых онлайн уроков по профориентации, финансовой 

грамотности, информатике.   

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.    

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.    

Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.   

Для реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Школе 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся:   

• электронные информационные ресурсы,   

• электронные образовательные ресурсы,   

• совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий,   

• соответствующих технологических средств.   

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является Школа 

независимо от места нахождения обучающихся.   

При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа 
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обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну.   

 

 3.5.4. Психологопедагогические условия   реализации   основной  

образовательной программы начального общего образования  

Психологопедагогические условия обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

ООП НОО, в частности:   

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования;   

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде;   

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;   

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.      

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательных отношений осуществляется педагогом-психологом, 

социальным педагогом и педагогами Школы.   

В процессе реализации ООП НОО Школой обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:   

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

 всех участников образовательных отношений;   

-сохранение и укрепление психологического благополучия и психического
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здоровьяобучающихся;   

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; - 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление,поддержка и сопровождение одарѐнных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; - 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;   

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  -развитие психологической культуры в области использования ИКТ.   

В процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе (указать при наличии):   

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации;   

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарѐнных; - 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию ООП НОО; - родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.   

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне Школы, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне.   

В процессе реализации ООП НОО используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения, как:   

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

- - консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом 

результатов диагностики, а также администрацией Школы;   

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.      
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   Основные направления психологопедагогического сопровождения:   

 -сохранение и укрепление психологического здоровья;    

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;    

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;    

- развитие экологической культуры;    

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; - 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;    

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;    

- выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности; - 

психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения.    

 Система  психолого-педагогической  работы  

Основные направления психолого-педагогической деятельности.   

1. Профилактическое направление.   

   Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) обучающихся по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

   Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:   

- разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа;   

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; - предупреждение возможных осложнений в связи с 

переходом обучающихся на следующую возрастную ступень.   

2. Диагностическое направление.   

   Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей   деятельности,   сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития различных 

компетенций, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.   

   Формы диагностики – индивидуальная и групповая.   
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   Этапы индивидуальной диагностики:   

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, 

родителей (законных представителей), обучающихся (определение 

проблемы, выбор метода исследования);   

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности 

школьника (постановка психологического диагноза);   

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

обучающимися, составление долговременного плана развития способностей 

или других психологических образований.   

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми 

к психологу обращаются учителя, родители (законные представители), 

обучающиеся).   

   Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучаться новому поведению.   

   Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в Школе.   

4. Развивающее направление.   

   Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении.   

5. Коррекционное направление.   

   Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего  с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. Она 

направлена  на 

- уменьшение   степени   выраженности   патологии,  ее поведенческие 

последствия;    

- предупреждение появления вторичных отклонений в развитии;    

- обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала 

ребенка.   
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6. Просветительско-образовательное направление.   

   Психологическое просвещение и образование - формирование потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта, а также приобщение  
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педагогического коллектива, родителей (законных представителей) обучающихся 

и  обучающихся к психологической культуре.   

   Формы психолого-педагогической работы.   

   Работа с обучающимися.   

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у них  

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие  формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей.   

- Выявление детей, находящихся под опекой, проявляющих выдающиеся 

способности, детей ОВЗ, обучающихся группы риска (методом 

мониторинга), сопровождение таких обучающихся и организация 

индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы.   

- Проведение тренингов  с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных   компетентностей,   формированию  мотивации  к 

образовательной деятельности.   

- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем).   

- Сопровождение обучающихся в рамках подготовки к итоговым работам.   

   Работа с педагогами.   

- Профилактическая работа: обучение установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга, 

формированию адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия со 

школьниками и коллегами.   

- Консультирование по вопросам совершенствования образовательной 

деятельности (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий).   

- Проведение лекций, семинаров, практических занятий и т.п.    

   Работа с родителями (законными представителями).   

- Консультирование  родителей (законных представителей) по созданию 

условий, обеспечивающих успешную адаптацию  обучающихся к школе, по 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности.  - 

Проведение бесед,  лекций, выработка рекомендаций для успешного 

воспитания детей с учетом возрастных особенностей.   
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- Профилактическая работа с родителями (законными представителями) с 

целью обеспечения родителей (законных представителей) знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми.    

 

3.5.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

Для реализации ООП НОО Школа должна быть укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности.   

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:   

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;   

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации,  участвующих  в  реализации  основной  

образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации;   

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования.   

 

Укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии  с утверждѐнным штатным расписанием.   

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, 

участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для еѐ разработки 

и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников Школы, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).   

В основу должностных  обязанностей положены  представленные в  

профессиональном  стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность.     

Уровень квалификации педагогических и иных работников Школы, 

участвующих в реализации ООП НОО и создании условий для еѐ разработки 

и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учѐтом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

Школой.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.   

Кроме того, Школа укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических 

и информационно-методических условий реализации ООП НОО.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.   

 Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 
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образования,  характеризуется  долей  работников, 

 повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.   

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию.   

В ходе реализации ООП НОО предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования:   

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;   

- освоение системы требований к структуре ООП НОО, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;   

- овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования.     

Одним  из  важнейших  механизмов  обеспечения 

 необходимого квалификационного уровня педагогических работников, 

участвующих в разработке и реализации ООП НОО, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.   

Педагогические работники Школы, привлекаемые к реализации ООП 

НОО, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе форме стажировки в 

организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией 

программ начального общего образования.    Формами повышения 

квалификации являются:   

• стажировки,    

• участие в конференциях, обучающих семинарах, мастер-классах, 

вебинарах по отдельным направлениям реализации ООП НОО,  участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов.   
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   Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников Школы к реализации ФГОС НОО:   

- обеспечение оптимального вхождения работников Школы в систему ценностей 

современного образования;   

- принятиеидеологии ФГОС НОО;   

- освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;   

- овладение  учебнометодическими  и  информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.   

 

 Система  методической  работы  

Основные направления методической деятельности.   

  1.   Аналитическая деятельность:   

• создание базы данных педагогических работников Школы;   

• мониторинг профессиональных потребностей работников Школы; •  

 изучение и анализ состояния, результатов методической работы 

педагогических   работников,   определение   направлений   ее 

совершенствования;   

• изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

и др.   

  2.   Информационная деятельность:   

• формирование банка педагогической информации (нормативноправовой, 

методической и др.);   

• ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях;   

• ознакомление руководящих и педагогических работников с опытом 

инновационной образовательной деятельностью;   

• информирование педагогических работников о новых направлениях в 

развитии общего образования, об изменениях в содержании ООП НОО, 

нормативных, локальных актах, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях;   

• создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельности и др.   
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  3.   Организационно-методическая деятельность:   

• изучение  запросов,  методическое  сопровождение  и  оказание 

практической помощи молодым специалистам и педагогическим работникам 

в период подготовки к аттестации, в межаттестационный периоды;   

• прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного  

образования;   

• организация работы методического объединения учителей начальных  

классов;   

• участие в разработке содержания рабочих программ и курсов  внеурочной 

деятельности;   

• участие в разработке программы развития Школы;   

• участие в выборе учебников, учебно-методической литературы;   

• подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, 

конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства;   

• организация и проведение конкурсов, соревнований, проектов, предметных 

олимпиад, научно-практических конференций обучающихся.   

  4.   Консультационная деятельность:   

• организация консультационной работы для педагогических работников по 

вопросам методики преподавания и воспитания;   

• популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований.   

   Формы методической работы.   

1. Формы методической работы, направленные на повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников:   

• курсовая подготовка;   

• авторские лекции и семинары;   

• обучающие семинары;   

• школьная методическая подготовка педагогических работников по 

актуальным вопросам современного образования, проблемам организации 

образовательной деятельности;   

• участие в работе сетевых интернет-сообществах;   
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• научно-методические конференции;   

• круглые столы;   

• мастер-классы;   

• семинары;   

• деловые игры;   

• методическое издание (буклеты, рекомендации);   

• самообразование по методическим вопросам;   

• наставничество;   

• консультирование по методическим вопросам;   

• индивидуальная методическая помощь;   

• стажировка;   

• работа над индивидуальной методической темой;   

• инновационная работа;   

• экспертиза результатов педагогической деятельности;   

• диагностика затруднений;   

• творческие отчеты, семинары-практикумы и др.   

2. Формы методической работы, направленные на получение, обобщение, 

представление и распространение опыта инновационной деятельности:   

• инновационная работа;   

• разработка,  презентация,  публикация  авторских  программ,  

учебнометодических комплексов;   

• разработка и публикация методических рекомендаций по реализации 

содержания рабочих программ по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности;   

• педагогические конференции;   

• фестивали (педагогического мастерства);   

• участие в творческих группах;   

• мастер-классы;   

• творческие отчѐты;   

• открытые уроки;   

• публикация авторских разработок, тезисов докладов, статей, конспектов 

уроков, сценариев мероприятий и др.;   

• печатные издания школы, в том числе на электронных носителях и др.   
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  3.   Формы информационно-методической работы:   

• изучение информационных запросов педагогических кадров;   

• формирование   библиотечного  фонда   программно- 

методических   

материалов, научно-методической литературы;   

• обеспечение периодическими научно-методическими и специальными 

изданиями;   

• создание банков программ, авторских разработок;   

• создание картотеки методических материалов;   

• разработка памяток и рекомендаций по проведению анализов   

педагогической деятельности по различным направлениям;   

• размещение информации о деятельности методической службы на  

школьном сайте;   

• освещение деятельности педагогов в СМИ и др.   

Подведение итогов и обсуждение результатов методической работы 

осуществляются в разных формах: публичном докладе, самообследовании, 

заседаниях педагогического совета, методического объединения учителей 

начальных классов, приказов, инструкций, рекомендаций и т.п.   

   Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации вводится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.   

   Критерии результативности деятельности педагогических работников по 

реализации ООП НОО:    

- мониторинг  личностных,  метапредметных и  предметных 

 результатов обучающихся;    

- результативность прохождения промежуточной аттестации обучающимися; - 

результативность выполнения обучающимися всероссийских проверочных 

работ;   

- результативность выполнения обучающимися итоговых работ;   

- активность  и  результативность  участия  обучающихся  во 

 внеурочной деятельности;   

- использование  современных  педагогических,  здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникативных технологий;   
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- формирование и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, 

обучающихся;   

- руководство проектной деятельностью обучающихся;   

- участие и результативность в образовательных, творческих и социальных 

проектах;   

- участие в методической и инновационной (экспериментальной) работе;    

- распространение передового педагогического опыта;    

- повышение уровня профессионального мастерства;    

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном муниципальном задании Школы.    

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения).   

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.   

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчѐте объѐма субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением.   

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации ООП НОО, включая: - 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации ООП НОО;   

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).   

 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Школе на очередной финансовый год.   

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентировв системе условий  

Условия реализации ООП НОО:   

- соответствие требованиям ФГОС;   

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;   

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной 

основной образовательной программы;   

- учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса;   

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.   

Описание системы условий реализации образовательной программы 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической деятельности, 

включающей:   
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• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы начального общего образования;   

• установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; • выявление 

проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;   

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

для  реализации требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнѐров;   

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий для реализации требований ФГОС;   

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты).   

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

 

Направления 

мероприятий  Мероприятия  

Сроки 

реализации  

1.   

Кадровое обеспечение 

реализации  ООП   

НОО   

1. Анализ кадрового обеспечения по 

реализации ФГОС НОО   

Ежегодно  в  

августе   

2. Корректировка планаграфика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников Школы в связи с  

реализацией ФГОС НОО   

Ежегодно  в  

декабре   
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3. Составление плана методической 

работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы  

реализации ФГОС НОО   

Ежегодно  в  

декабре   

4. Повышение доли педагогов, 

аттестованных на высшую и первую  

категорию    

До 2025 года    

2.   

Психологопедагогическое 

обеспечение реализации  

ООП   

НОО 

1.  Формирование  и  развитие  

психологопедагогической 

компетентности обучающихся, 

педагогических и руководящих  

работников, родителей   

(законных представителей)   

Постоянно     

2. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС НОО  

Постоянно   

 3.  Разработка  модели 

психологопедагогического 

сопровождения  образовательной 

деятельности  в  соответствии 

 с обновленным ФГОС   

2022-2023 годы   

 

 

 

 


