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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МБОУ «СШ 

№32» в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций При-

мерной ООП НОО, на основании анализа деятельности образовательной организа-

ции, возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, ис-

пользуемыми в МБОУ «СШ № 32», концептуальных положений УМК «Школа 

России» и «Перспектива», реализующих содержания современного общего началь-

ного образования (базовые национальные ценности, программные элементы науч-

ного знания, универсальные учебные действия). 

Данная программа составлена на основании: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

2. ФГОС начального общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 6 ок-

тября 2009 г. N 373, с изм. 11.12.2020 г. № 712. 

3. Приказ № 286 от 31.05.2021г, к структуре основной образовательной про-

граммы 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее – СанПиН 1.2.3685-

21). 

5. Устава МБОУ «СШ №32», Положениями и локальными актами, регули-

рующими образовательную деятельность. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — достижение обучающимися планируемых результатов в соответ-

ствии с требованиями обновленного ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой ос-

новной образовательной программы начального общего образования предусматри-

вает решение следующих основных задач: 

 развитие функциональной грамотности младших школьников;  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ-

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- дети с ОВЗ);  

 достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального обще-

го образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

 формирование у обучающихся моделей рационального финансового 

поведения, развитие у них необходимых знаний и навыков, а также умений ориен-

тироваться в сложном мире финансов;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды муниципального образования город Норильск для 

приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик.  

Деятельность МБОУ «СШ №32» по реализации ООП НОО основывает-

ся на следующих принципах и подходах:  

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования об-

разовательной 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  
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 принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея-

тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль)  

 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз-

можность 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 обес-

печивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельно-

сти между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обуча-

ющихся 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 предусматрива-

ет связь урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интере-

сов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности;  

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности по программе начального общего образования не допускается использо-

вание технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здо-

ровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям СанПиНа РФ.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского 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 по-

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм об-

щения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости-

жения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

1.2. Общая характеристика программы начального образования. 

Программа начального общего образования является стратегическим доку-

ментом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успеш-

ность организации образовательной деятельности, гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований 

Стандарта:  

 Требования к структуре основной образовательной программы началь-

ного общего образования, в том числе требования к соотношению ча-

стей основной образовательной программы и их объему, а также к со-

отношению обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений;  

 Требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в том числе кадровым, финан-

совым, материально-техническим условиям;  

 Требования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и орга-

низационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты  освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие образовательные программы, ориентирован-

ные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся;  

 рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной направленности, которые органи-

зуются и проводятся МБОУ «СШ № 32» или в которых МБОУ «СШ № 

32» принимает участие в учебном году или периоде обучения;  

 характеристику условий реализации основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающе-

гося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в 

начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных ча-

сов не может составлять менее 2904 ч и более 3210 ч. 

 Соблюдение требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здо-

ровье.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей-

ствия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 
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 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к орга-

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентич-

ности и мировоззрения. 

Учитывались возрастные особенности для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысло-

вая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия со-

держания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляе-

мое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новооб-

разований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности начального уровня общего образования. 

При обучении в 1-4 классах школа использует учебно-методический ком-

плект «Перспектива» (УМК «Перспектива») и учебно-методический комплект 

«Школа России» (УМК «Школа России»)  

Информационно-образовательная среда УМК «Перспектива» и «Школа Рос-

сии» представлена учебниками, утвержденными Министерством Просвещения РФ. 
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МБОУ «СШ №32» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений с:  

 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательного процесса в образовательном учреждении;  

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учре-

ждения.  

Начальная школа МБОУ «СШ №32» укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами. Методическое объединение начальной школы, состоя-

щее из учителей начальных классов, воспитателей групп продленного дня, учите-

лей- логопедов включает 16 человек: все имеют высшее образование. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учре-

ждения соответствует квалификационной категории по соответствующей должно-

сти: высшую квалификационную категорию имеет – 1 чел., первую категорию –7 

чел.  

МБОУ «СШ № 32» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников. 

Поддерживается соответствующий нормативным требованиям санитарно- гигие-

нический режим. Каждый класс обучается в закрепленном за ним кабинете. Рабо-

чее место учителя обеспечено возможностью использования ресурсов Интернет. 

Кабинеты начальной школы оснащены интерактивными досками, проекторами. В 

школе имеется кабинет социального педагога, педагога-психолога, логопедические 

кабинеты, 2 спортивных зала, медицинский кабинет, столовая, информационно-

библиотечный центр. Все кабинеты школы соответствуют санитарным нормам и 

нормам техники безопасности. 

В МБОУ «СШ № 32» ведётся постоянный учёт детей с ослабленным здоро-

вьем, ежегодно врачи-специалисты проводят осмотр всех обучающихся с целью 

выявления и предупреждения заболеваний. В школе созданы санитарно-

гигиенические условия, способствующие укреплению здоровья учеников: соблю-

дается тепловой режим, поддерживается чистота, соблюдаются нормы освещенно-

сти в классах. 

Питание учащихся организовано в школьной столовой с учетом возрастных 

особенностей. Ученики, относящиеся к категории малообеспеченных, многодетных 

семей, обеспечиваются двухразовым бесплатным горячим питанием (завтрак, 

обед). Все обучающиеся начальной школы, в соответствии со ст.37 ФЗ «Об образо-

вании в РФ», обеспечиваются бесплатным завтраком.  

С целью обеспечения безопасности детей в школе установлена система ви-

деонаблюдения, функционирует система громкой связи и оповещения, автоматиче-

ская противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. 
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Школа оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения. 

Для создания условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья важным компонентом комплекса организационно-педагогических усло-

вий является психолого- педагогический консилиум (ППк) – служба сопровожде-

ния (психолог, логопед, дефектолог, педагоги), направленная, в первую очередь, на 

обеспечение комфортности образовательного процесса, коррекции учебных за-

труднений обучающихся, эффективности воспитательного взаимодействия со 

школьниками. 

На базе начальной школы работают группы продленного дня (далее - ГПД) с 

целью педагогической поддержки индивидуальности ребенка, развития творческо-

го потенциала, инициативности школьников и организации развивающей досуго-

вой деятельности. Воспитатели ГПД большое внимание уделяют подготовке обу-

чающимися домашней работы (2-4 классы) во время самоподготовки и индивиду-

альной работе с детьми, требующими педагогической поддержки. 

Создавая модель внеурочной деятельности обучающихся, коллектив учите-

лей МБОУ «СШ №32» использовал собственные ресурсы (учителя начальных 

классов; педагоги дополнительного образования, учителя - предметники, библио-

текарь). Школа стремится создать инфраструктуру полезной занятости обучаю-

щихся во второй половине дня, которая будет способствовать обеспечению удовле-

творения их личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимо-

сти от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное простран-

ство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социали-

зацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Разви-

тию способностей и талантов школьников содействуют творческие объединения 

дополнительного образования художественно – эстетического и спортивного 

направлений: вокальный ансамбль, спортивные секции, шахматный кружок, «Ро-

бототехника». Кроме того, внеурочная деятельность организуется в различных 

формах: экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках сетевого взаимодействия 

с педагогами дополнительного образования МБОУ ДОД «СШ №5», МБДОУ 

«ДДТ», Плавательный бассейн, КДШИ, деятельность которых не регламентирова-

на учебным планом образовательного учреждения (межведомственная модель ор-

ганизации внеурочной деятельности). 

Программа адресована:  

обучающимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, способах и предполагаемых резуль-

татах деятельности Школы по достижению каждым обучающимся образова-

тельных результатов;  
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 для определения сферы ответственности за достижения результатов образова-

тельной деятельности школы, родителей, обучающихся и возможностей для 

взаимодействия;  

учителям:  

  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации:  

  для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образова-

тельной программы;  

  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учеников, педагогов, родителей, администрации и др.);  

учредителю и органам управления:  

  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности шко-

лы.  

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения ООП 

НОО  

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражаю-

щие соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со сторо-

ны государства через Федеральные государственные образовательные стандарты 

образования.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения:  

  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся»;  

  программ по всем учебным предметам.  

В данном разделе основной образовательной программы МБОУ «СШ №32» 

приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предме-

тов при получении начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены:  

 личностные результаты, включающие формирование у обучающихся 

основ российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к самораз-

витию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально 
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значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельно-

сти;  

 метапредметные результаты, включающие универсальные познава-

тельные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); универсальные коммуникативные дей-

ствия (общение, совместная деятельность, презентация); универсальные регуля-

тивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

 предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших про-

грамму начального общего образования, является системно-деятельностный под-

ход.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обо-

значенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образова-

тельной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и литературы 

на родном языке разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника 

будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 



13 

 
 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо-

соба оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведе-

нии и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни;  
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 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспече-

ние их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внима-

ния; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
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(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной свя-

зи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин-

тересов и позиций всех участников; 
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 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при по-

лучении начального общего образования выпускники приобретут первичные навы-

ки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответству-

ющих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструк-

ций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-

знавательного интереса, освоения и использования информации. 

 Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин-

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин-

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек-

сте идей и информации, их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отно-

шения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других ис-

точников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы эле-

ментов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне началь-

ного общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан-

ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и ко-

торые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис-

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компью-

тер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохра-

нять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 
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для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут фор-

мироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и други-

ми средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми-

ни-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять получен-

ную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать ко-

роткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод от-

дельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редак-
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тора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основ-

ным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к вы-

бору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или по-

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, зву-

ка, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образо-

вательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы-

кальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять ин-
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струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательно-

го выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехническо-

го проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в ООП НОО 

включена обновленная характеристика функциональной грамотности младшего 

школьника.  

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно взаи-

модействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать раз-

личные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать уме-

ниями строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить 

социальные отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями со-

циума, правилами партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных 

умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему 

образованию, самообразованию и духовному развитию.  

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамот-

ности становятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: 

добывать новые знания; применять полученные знания на практике; оценивать 

свое знание-незнание; стремиться к саморазвитию. Содержание функциональной 

грамотности младшего школьника, безусловно, составляют метапредметные уни-

версальные учебные действия - познавательные, коммуникативные, регулятивные.  

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы.  

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информацион-

ная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формиро-

ваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального обще-

ния, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для учени-

ков основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вообра-

жения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе обучения обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных зада-

ний. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь-

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь-

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен-

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, 

учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования:  

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и прави-

ла постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;  

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лекси-

кой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме со-

держания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифициро-

вать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро-

вания общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

– различать звуки и буквы;  
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфави-

том на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по-

мощью к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни-

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых задач.  

 Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  
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–  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

–  распознавать грамматические признаки слов;  

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных ча-

стей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

–  различать предложение, словосочетание, слово;  

–  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении;  

–  классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения;  

–  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

–  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния;  

–  выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства;  

–  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

–  различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка;  

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  
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– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определенной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оце-

нивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы достигнут:  

– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения 

– и передачи нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представ-

лений о мире, 

– российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

– понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

– выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

– компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использова-

нием элементарных литературоведческих понятий;  

– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен-

ную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные обра-

зы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художе-

ственное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими вида-

ми искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотно-

сить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу-

чению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформиро-

ваны универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-

вательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, при-

ближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться высту-

пать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать инфор-

мацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи-

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приоб-

ретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предвари-

тельной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  
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– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-

ния; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и кар-

тины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные со-

бытия и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак-

ты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опи-

раясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельны-

ми частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенно-

сти; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) по-

ступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соот-

нося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов);  
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведе-

нии, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприя-

тия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов)  

Выпускник научится:  

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произве-

дений (на примерах художественных образов и средств художественной выра-

зительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотворных текстов;  
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различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

–  находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить при-

меры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литерату-

ра, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на осно-

ве личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом ком-

муникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушан-

ное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Родной язык  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мят кие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность про-

ведения фонетика- графического (звуко-буквенного) разбора слов 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за по-

мощью (к учителю, родителям и др.) 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

–  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность прове-

дения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

Выпускник получит возможность научиться 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится 

– определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, па-

деж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго-



34 

 
 

вор); выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– -сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– -анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оце-

нивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (со-

общения, электронная почта, Интернет и другие виды) 

Литературное чтение на родном языке (русском). 

У выпускника будут сформированы: 

–  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко-

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

–  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

–  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 

–  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

–  способность к оценке своей учебной деятельности; 

– -основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в фор-

ме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за общее благополучие; 
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–  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

–  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

–  развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морально-

го поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–  установка на здоровый образ жизни; 

–  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

–  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

–  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

–  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

–  различать способ и результат действия; 

–  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать за-

пись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

–  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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–  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Выпускник научится: 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

–  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; 

–  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нера в общении и взаимодействии; 

–  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–  формулировать собственное мнение и позицию; 

–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

–  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интере-

сов и позиций всех участников; 

–  с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

–  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

–  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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–  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельно-

сти. 

Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы:  

– начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

– освоят правил речевого и неречевого поведения; 

– освоят начальные лингвистические представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширят лингвистический кругозор; 

– сформируются дружелюбные отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо-

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж-

ность. Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего об-

разования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обуча-

ющихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару-

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  

Будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать име-

ющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положи-

тельная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащу-

юся в нем информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного в основном на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

– заполнять простую анкету;  
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– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  

–  читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики при освоении начального общего 

образования;  

–  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
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– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

– существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

– существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe;  

– глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния временны´х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложения с конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Математика 

При освоении начального общего образования обучающиеся:  

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений;  

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки;  

– научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях;  
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– получат представление о числе как результате счета и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифмети-

ческие действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия;  

–  составлять числовое выражение и находить его значение;  

– накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо-

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами из-

мерения длин и площадей;  

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ-

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необхо-

димые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравни-

вать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен-

ных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  
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– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний;  

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос за-

дачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отре-

зок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм;  

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и  

– слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации;  

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогно-

зы). 

Основы религиозных культур и светской этики.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

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

чаются учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Ос-

новы религиозных культур народов России» или «Основы светской этики».  
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, об-

щепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, ис-

тории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, пра-

вах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Модуль «Основы православной культуры»  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре-

лигиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российско-

го общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

–  готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-
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онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Модуль «Основы исламской культуры»  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го-

товить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Модуль «Основы буддийской культуры»  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-

ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Модуль «Основы иудейской культуры»  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-

ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение ктруду и др.);  
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религи-

озной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нрав-

ственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традици-

онных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»  

Выпускник научится и получит возможность 

 понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

 формировать умение анализировать и давать нравственную оценку поступ-

кам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении;  

 осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России;  

 формировать умение рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основ-

ные события, связанные с историей их возникновения и развития;  

 знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание;  
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 формировать умения называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий 

народов России;  

 выстраивать суждения оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовнонравственного развития личности;  

 понимать ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей;  

 овладеет навыками общения с людьми разного вероисповедания; осозна-

ние, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе;  

 понимать ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, чест-

ного труда людей на благо человека, общества;  

 формировать умения объяснять значение слов «милосердие», «сострада-

ние», «прощение», «дружелюбие»;  

 находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, ми-

лосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной 

жизни;  

 открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Модуль «Основы светской этики»  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и сво-

бодах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, ис-

торическому и культурному наследию народов России, государству, отношения де-

тей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе обще-

принятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской эти-

ки и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся освоившие 

начальное общее образование:  

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонен-

тах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте цен-

ностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности;  

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении;  

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио-

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважи-

тельного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 



50 

 
 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, гото-

вить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообще-

ний;  

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно раз-

витие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

–  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

–  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

–  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

–  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям  

–  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

–  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний;  

–  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

–  использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов;  
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–  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность чело-

века;  

–  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

–  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использовани-

ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна-

ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

–  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город;  

–  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных собы-

тий на «ленте времени»;  

–  используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  
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–  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания чувств других людей и сопереживания им;  

–  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами;  

–  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы;  

–  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной ор-

ганизации, социума, этноса, страны;  

–  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде;  

–  определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; до-

говариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся:  

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможно-

стях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное от-

ношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
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– устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, кото-

рые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о млад-

ших и старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответ-

ственности за общее благополучие.  

Выпускники:  

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе-

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструи-

ровании, декоративно-прикладном искусстве;  

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оцен-

ку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к при-

роде, человеку и обществу; 

– воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
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учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

–  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла;  

–  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

–  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

– различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-

го образного языка;  

–  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений;  

–  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержа-

ние в знакомых произведениях;  

–  видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-

хитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

–  высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной краска-

ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме про-

порции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узо-

ры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилиза-

цию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирова-

ния в собственной художественно-творческой деятельности; 

– передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

–  осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной худо-

жественно-творческой деятельности;  

–  выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от-

ношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в жи-

вописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объ-

екта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов;  
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– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним;  

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы 

Музыка. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта му-

зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле-

ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

– понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемле-

мую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль-

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Выпускники научатся  

– размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реа-

лизованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ-

лении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-

ни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процес-

се музыкально-творческой деятельности.  
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Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенция-

ми, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музици-

рования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материа-

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интере-

са к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-

му произведению; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкаль-

ных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-

нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на прин-

ципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музы-

кальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музы-

кально-театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки  

Выпускник:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто-

ров.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, от-

дельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах ин-

тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа.  
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо-

вого, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможно-

стей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях му-

зыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Выпускник:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступ-

ным по силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчет-

ливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения вы-

разительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемента-

ми двухголосия.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться:  

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, иг-

ре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  
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– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать;  

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном пись-

ме при пении простейших мелодий;  

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных образов;  

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира;  

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования:  

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной сре-

ды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним 

в целях сохранения и развития культурных традиций;  

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития;  

– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-

нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

–  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
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первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предме-

та коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и под-

чиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами познавательных уни-

версальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак-

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; 

– научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-

деофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-

ству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены осно-

вы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициатив-

ность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе тра-

диционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том чис-

ле профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соот-

ветствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  
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– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы-

полняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разра-

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон-

стрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты  

Выпускник научится:  

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей;  

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования мо-

дели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или де-

коративно-художественной задачей.  
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Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техни-

ческим средством, его основными устройствами и их назначением базовые дей-

ствия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для орга-

нов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные прие-

мы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

–  пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электрон-

ными ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными при-

емами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Ин-

тернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

Физическая культура. 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся при получении начального общего об-

разования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой де-

ятельности. Станут приобщаться к занятиям физической культурой и спортом, к 

воспитанию национально – культурных ценностей и традиций, повысят уровень 

физической подготовленности, позволяющего выполнить нормы и требования Все-
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российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (да-

лее ВФСК «ГТО»). 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж-

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физиче-

ских качеств;  

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепле-

ние здоровья и развитие физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб-

кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче-

ской культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

движными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

–  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкуль-

тминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

–  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

–  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и фи-

зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динами-

кой показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
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для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-

ных занятий по развитию физических качеств; – выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы);  

–  выполнять организующие строевые команды и приемы;  

–  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

–  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, гимнастическое бревно);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема);  

–  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

–  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

–  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

–  плавать, в том числе спортивными способами;  

–  выполнять передвижения на лыжах. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровень начально-

го общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; ориентирует образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение пла-

нируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных 
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учебных действий у обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке ре-

зультатов освоения программы начального общего образования, позволяющий 

осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; предусматривать 

оценку динамики учебных достижений обучающихся; обеспечивать возможность 

получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в инте-

ресах всех участников образовательных отношений.  

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО:  

1) Описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки.  

2) Ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей и формирование универсальных учебных действий у обучающихся.  

3) Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

НОО (оценка предметных и метапредметных результатов начального общего обра-

зования).  

4) Осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

5) Обеспечить возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отноше-

ний.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося 

- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Ро-

дину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие са-

моуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-

нопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов 

участников  моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельной организации;  

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки познания нового, овладение умениями и новыми компетенциями, харак-

тер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и тра-

диций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и со-

переживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию сво-

их способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-

динации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе монито-

ринговых исследований согласно ежегодной школьной циклограмме мониторинга 

сформированности УУД.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с по-

мощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мыш-

ления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифици-

ровать. С 1 класса учащиеся начинают вести портфолио, которое по окончании 

начальной школы передаётся классным руководителям 5 классов.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего об-

разования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений  

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и фе-

дерального уровней 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур ито-

говой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отноше-

ний. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их старто-

вого уровня и динамики образовательных достижений. 

В период дистанционного обучения система контроля носит систематиче-

ский характер и строиться как на основе оперативной обратной связи (предусмот-

ренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к учителю), ав-

томатического контроля (через системы тестирования),  

Главный критерий в этом случае — соблюдение сроков. Если работа не была 

выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет возмож-

ность в определённый период выполнить пропущенное задание. В качестве обрат-

ной связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности электронно-

го журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах.  

Оценка за выполненные работы заносится в электронный журнал в соответ-

ствии с нормой оценивания. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

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 функцио-

нальной грамотности обучающихся Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше 

и ниже базового Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса Овладение базовым уровнем явля-

ется границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для про-

должения обучения и усвоения последующего материала  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-

тём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; исполь-

зования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в це-

лях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоан-

ализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

нологий  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следую-

щих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

– сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

– объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

– выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия: 

– определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситу-

ации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

– с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации; 

– сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — це-

лое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, ис-

следования); 

– прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 
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– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные прави-

ла информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

– анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую инфор-

мацию 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 сле-

дующих групп умений: 

 1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

– создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествова-

ние); 

– готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления.  

2) совместная деятельность: 

–  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

–  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

– проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

–  ответственно выполнять свою часть работы; 

–  оценивать свой вклад в общий результат; 

–  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следую-

щих 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 педа-

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

и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-

ринга  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся раз-

решать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения по-

знавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как:  

– решение задач творческого и поискового характера,  

– проверочные работы,  

– комплексные работы на межпредметной основе,  

– мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на 

учебный год).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Выделяются следующие 

уровни предметных результатов:   

Уровень  Отметка в баллах    Содержание оценки  

Высокий  «5» (отлично)  Обучающийся решает нетиповую, не изучавшу-

юся в классе задачу, для решения которой по-

требовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятель-

но усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующем уровне образования. Ученик спосо-

бен создавать ранее неизвестную никому ин-

формацию  

Повышенный  «4» (хорошо)  Обучающийся способен самостоятельно воспро-

изводить и преобразовывать усвоенную инфор-

мацию для обсуждения известных объектов и 
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применять ее в разнообразных нетиповых ситуа-

циях. Самостоятельное решение обучающимся 

нестандартной задачи, для чего потребовалось 

действие в новой непривычной ситуации, ис-

пользование новых, усваиваемых в данный мо-

мент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету)  

Базовый  «3» (удовлетворительно)  Освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

 задач, воспроизведение, копирование 

усвоенных ранее знаний  

Низкий  «2» (неудовлетворительно)  Обучающимся не освоено 50% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях,  

дальнейшее обучение затруднено  

Критический «1» (плохо) Обучающимся не освоено 30% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях,  

рекомендован повторный курс обучения 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий  

Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО ис-

пользуются оценочные материалы, разработанные учителями начальных классов 

Школы и включенные в Приложение к ООП НОО.  

Структура оценочных материалов включает в себя:  

1. КЭС - контролируемые элементы содержания образования;  

2. Порядок оценивания работы;  

3. Оценочный материал по вариантам.  

КЭС для оценочных материалов по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике и окружающему миру - это универсальные коди-

фикаторы для проведения процедур оценки качества образования, размещенные на 

сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru.  

К оценке сформированности предметных результатов применяется, в ходе 

различных оценочных процедур, регламентированных школьным локальным ак-

том, «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам 

в сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учеб-

ного предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, 
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индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образователь-

ной программы, используемых образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебно-

го года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пя-

тибалльной системе.  

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 5-балльной 

оценочной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (не-

удовлетворительно), «1» (плохо).  

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»), включен-

ному в обязательную часть учебного плана начального общего образования, теку-

щий контроль успеваемости проводится на безотметочной основе с использовани-

ем дихотомической оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки сте-

пени достижения планируемых результатов ООП соответствующего уровня обще-

го образования за учебный период (год).   

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется с использованием дихотомической шкалы «освоил - не освоил».  

Обязательными составляющими системы оценки сформированности пред-

метных результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной 

аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с пред-

метным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных резуль-

татов освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании ре-

зультатов выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного ма-

териала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получе-

ние 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится адми-

нистрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готов-

ность к овладению чтением, грамотой и счётом  

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, 
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включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучаю-

щимся существующих проблем в обучении  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

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

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др) с учётом осо-

бенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб-

ного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены 

в тематическом планировании в 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 её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв-

ляются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы 

и т п), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, серти-

фикаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

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

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуаль-

ной 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 
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посещённых уроков, анализа каждого планируемого результата на всех этапах 

его формирования качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливает-

ся решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного про-

цесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогическо-

го работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация обучающихся. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию в обяза-

тельном порядке проходят все обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания по учебным предметам в соответствии с Положением о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по основным общеобразовательным программам, принятом в образова-

тельной организации. 

Формы промежуточной аттестации могут быть изменены по решению адми-

нистрации школы. 

Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием 

и возможностями.  

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

В первых классах промежуточная аттестация проводится в форме годовых 

контрольных работ по предметам учебного плана: русский язык, литературное чте-

ние, математика. Успешность освоения учащимися 1-х классов части основной об-

щеобразовательной программы по учебным предметам характеризуется определе-

нием уровня освоения, фиксирование которого осуществляется педагогом в табли-

це динамики учебных достижений.  

Содержание и порядок проведения итоговых контрольных работ в 1-4 клас-

сах, включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатыва-

ется ШМО начального обучения и согласовывается с заместителем директора по 

УВР.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполне-
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ние, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и ком-

плексной работы на межпредметной основе). 

Формами представления образовательных результатов являются:  

 электронный дневник успеваемости по предметам;  

 итоговые, диагностические контрольные работы, диктанты и анализ их вы-

полнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации);  

 оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, фор-

мулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обу-

ченности по предметам;  

 портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди-

намику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обуча-

ющегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов, обучающихся требованиям к результатам освоения Программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обуча-

ющегося;  

  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения.  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы по предметам 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-

лей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО 

и с учетом примерных рабочих программ по 16 учебным предметам, разработан-

ным Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Инсти-

тутом стратегии развития образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), 

учебных модулей включают следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в деятельности), учебно-

го модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета (внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования 

по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игро-

вые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат ука-

зание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей про-

граммы воспитания и разрабатываются на уровень обучения.  

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеуроч-

ной деятельности, являются приложением  к ООП НОО и имеют сквозную нумера-

цию.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной дея-

тельности могут быть реализованы с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в соответствии с локальным норматив-

ным актом ОО.  

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ОО создаются условия для функционирования элек-
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тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствую-

щих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образо-

вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-

щихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих про-

граммах по соответствующим учебным дисциплинам  

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве 

изменения в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без 

исключения рабочим программам также ежегодно утверждается приказом по как 

изменение, вносимое в ООП НОО. (см. Приложения) 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формиро-

вания универсальных (обобщённых) учебных действий являются планируемые ре-

зультаты обучения. Программа формирования универсальных учебных действий 

(далее - УУД) на уровне начального общего образования конкретизирует требова-

ния ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования применительно к 

особенностям образовательного процесса в МБОУ «СШ №32», дополняет тради-

ционное содержание образовательно-воспитательных программ школы и служит 

основой для разработки всех рабочих программ учебных предметов, курсов, моду-

лей.  

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педаго-

гическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, ка-

ких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него за-

дачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые способы деятельности на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают лично-

сти не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. Формирование 

универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний.  

Целью программы является: 
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 создание условий для реализации технологии формирования УУД на уровне 

начального общего образования средствами учебно-методических комплектов, 

используемых в МБОУ «СШ № 32»;  

 формирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. спо-

собов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с указанной целью программа формирования УУД в началь-

ной школе определяет следующие задачи:  

 разработать механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и содер-

жания учебных предметов;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования включает: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов.  

2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся опре-

деляется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образо-

вания. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержа-

ния современного начального образования является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсаль-

ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регуля-

тивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий обеспечивает формирова-

ние психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою 

очередь оказывают значительное положительное влияние: 

 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 

 на становление способности к применению полученных знаний и к самообразо-

ванию обучающегося; 

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 
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 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифро-

выми ресурсами. 

Начальный уровень образования вносит вклад и в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная си-

стема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отно-

шениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ре-

бёнка.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отноше-

ний в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов проявляется в 

следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-

ной основой становления УУД;  

2)  развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов ( теоретического мышления, связ-

ной речи, воображения), в том числе в условиях дистанционного обучения; 

3)  под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельно-

сти: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использо-

вать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

4)  построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в усло-

виях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) мо-

делей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм кон-

струирования современного процесса образования 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «СШ №32» осу-

ществляется на основе учебников УМК «Школа России» и «Перспектива», в кото-

рых каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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А 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 каж-

дом уроке.  

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 резуль-

татов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, вы-

полнение которых требует применения определённого познавательного, коммуни-

кативного или регулятивного универсального действия.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном содер-

жании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, предлагаются задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании: 

1. Предметы «Русский язык», «Родной язык» наряду с достижением предмет-

ных результатов, нацелены на личностное развитие ученика. Этому способствует 

освоение школьниками приемов, используемых в речевой практике, при построении 

устных и письменных высказываний для учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия. Многие тексты упражнений учебников несут духовно-

нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравствен-

ной оценки поступков героев. Например, вопросы к тексту: «Прочитай текст. С ка-

кими утверждениями автора ты согласен?» (ориентация на моральные ценности и 

установки в обществе). Также посредством текстов учебника используется воспита-

тельный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимо-

сти беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать 

над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражне-

ний: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редакти-

рование). Участие в диалоге разных видов, обсуждение и четкая формулировка цели, 

плана совместной групповой деятельности формируют коммуникативные универ-

сальные учебные действия у обучающихся. Проведение различного анализа предло-

жения, текста или его фрагмента, а также извлечение информации из различных ис-

точников, ее осмысление и оперирование ею способствует овладению школьниками 

познавательными универсальными учебными действиями.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями достигает-

ся за счет анализа и оценивания собственных письменных и устных речевых выска-

зываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий об-

щения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русско-

го литературного языка, а также понимания и объяснения основных причин комму-
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никативных успехов и неудач, корректировки речи. Учебные задачи направлены на 

формирование умения соотносить полученный результат с образцом, находить и ис-

правлять ошибки. («Ты выполнил задание. Сравни с образцом. Всё ли верно выпол-

нено?» Если «нет», то «Прочитай правило. Найди ошибку. Сформулируй затрудне-

ние. Исправь ошибку. Чтобы не допускать ошибки на данное правило тебе, что 

необходимо выполнить (или сделать)?». 

2. Предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» прежде всего способствуют личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивают «культурную самоидентификацию школьника», способству-

ют «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа как особого способа познания жизни. На достижение личностных ре-

зультатов направлены задания на:  

 интерпретацию текста;  

  высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

  анализ характеров и поступков героев;  

  формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой 

сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и 

т.д. 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через ор-

ганизацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 

его обсуждения. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления», способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

 на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

  на проведение самопроверки; редактирования текста.  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чте-

ния, во время чтения, после чтения).  

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который преду-

сматривает: нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  прогнози-

рование ответов; самопроверку по тексту. 
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3. Предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего форми-

рование коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обуча-

ющегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочине-

ние оригинального текста на основе плана) 

Выполняя учебные задачи, обучающиеся учатся работать по предложенному 

плану, используя необходимые средства (аудиозапись, учебник), оценивать ответ, 

при необходимости исправлять ошибку самостоятельно или с помощью. Например, 

«1. Послушай, как клоун знакомится с будущими артистами нашего театра. 2. По-

знакомься с ними и ты. 3.Убедись, что ты хорошо запомнил новых артистов. Найди 

их на картинке и назови», тем самым достижение регулятивных УУД. 

4. Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познава-

тельных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». В процессе знакомства с мате-

матическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис-

пользования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию.  



84 

 
 

 Работа с любым учебным заданием способствует формированию регулятив-

ных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алго-

ритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину). При выпол-

нении многих заданий учебника обучающиеся сталкиваются с проблемными ситуа-

циями, позволяющими школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких во-

просов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позво-

ляет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего 

курса математики строятся на затруднении, а порой и коллизии в выполнении ново-

го задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоя-

тельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм дей-

ствия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его.  

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики является формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изу-

чать реальные процессы и явления».  

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании 

речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами. Все без исклю-

чения задания учебника предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объяс-

ни...», «Обоснуй своё мнение...»). Работа с математическим содержанием учит ува-

жать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Работа с математическим со-

держанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство 

собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

5. Предмет «Окружающий мир» наряду с достижением предметных резуль-

татов нацелен на познавательные УУД. Этому способствует знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения). Формирование 

умений и навыков использования простейших географических знаний в повседнев-

ной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов (смена дня и ночи, времен 

года, круговорот воды в природе, влияние климата на выделение тепловых поясов и 

т.п.); развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и насто-

ящего. 

 Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами кар-

тографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Кроме того, на уроках окружающего мира обу-

чающиеся учатся строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за-
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дачей, создавать небольшие устные и письменные тексты разных типов, готовят не-

большие публичные выступления, подбирать иллюстративный материал: рисунки, 

фото, плакаты к тексту выступления, готовить небольшие публичные выступления. 

подбирать иллюстративный материал: рисунки, фото, плакаты к тексту выступления. 

Большие возможности в формировании коммуникативных УУД дают выполнения 

совместных проектных задания. В результате чего обучающиеся овладевают умени-

ями «проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии, признавать возможность существования разных точек зрения». 

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, 

школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать 

своё предположение (версию) и определять успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и 

др. Также в значительную часть параграфов учебника включены проблемные зада-

ния, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её про-

верки. Читать вывод и соотносить свое предположение общепринятому. 

Достижению личностных результатов способствует формирование оценочно-

го, эмоционального отношения к миру при изучении таких тем как «Человек и об-

щество», «Человек и природа», с чем связаны такие задачи предмета, как «становле-

ние ценностного отношения к своей Родине - России. Осознание своей этнокультур-

ной и российской гражданской идентичности. Сопричастность к прошлому, настоя-

щему и будущему своей страны и родного края. Уважение к своему и другим наро-

дам», «проявление сопереживания, уважения и доброжелательности», «уважитель-

ное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов». А также такие 

задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности. Кроме того, 

изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здо-

ровья. 

6. Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «ува-

жительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов». Стрем-

ление к самовыражению в разных видах художественной деятельности способству-

ют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  
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Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; 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 изби-

рательности, этики и этикета; 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям -  формулировать цель, планировать из-

менения объекта, ситуации. Сравнивать несколько вариантов решения задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (исследовательские действия). Моделирующий ха-

рактер изобразительной деятельности создает условия для формирования об-

щеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного 

и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся.  

7. Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путем «овладения методами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий».  

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представле-

ния о «ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям», дан-

ный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

8. Предмет «Физическая культура» способствует формированию регулятив-

ных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть воз-

никновение опасных ситуаций». Соблюдение правил здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни в окружающей среде, в том числе информацион-

ной. Бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

 Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начи-

нает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охаракте-

ризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать - зна-

чит…», «сравнение - это…», «контролировать - значит…» и т. п. Используются ви-
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ды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Ин-

тернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использовани-

ем экранных моделей изучаемых объектов или процессов.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младше-

го школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противо-

речий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осу-

ществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль-

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, классифици-

ровать, моделировать, выдвигать гипотезы, обобщать. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объ-

ектов 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, художе-

ственные 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, формули-

ровать обобщения практически на любом предметном содержании.  

Цель системы заданий, формирующих операциональный состав учебного 

действия - 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 вы-

полнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон-

кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепен-

ный переход на новый уровень - построение способа действий на любом предмет-

ном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и про-

цесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоя-

тельным аналитическим оценкам;  
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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 исправле-

ния самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт пе-

дагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

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

ных ситуациях.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следу-

ющих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явле-

ний); определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуаль-

ности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в услови-

ях 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 (су-

щественные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

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

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экран-

ного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классифика-

ции (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) мо-

делей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фик-

сация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педа-

гогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие опе-

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

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуаль-

ных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формули-

ровка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
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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. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слы-

шать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать позна-

вательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в ис-

пользовании 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.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими примене-

ния одинаковых способов действий на различном предметном содержании, форми-

рует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках началь-

ного образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации образова-

тельной 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 за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

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

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке;  

  индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятель-

ности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образо-

вания при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 
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методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начально-

го общего образования.  

ИКТ также должны широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающие-

ся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

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 формиро-

вания ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных дей-

ствий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обу-

чающихся формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

  основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

  использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

 поиск информации; 

  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

  структурирование информации, ее организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиасообщений; 

  построение простейших моделей объектов и процессов.  
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет школе и учите-

лю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освое-

нии разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания раз-

личных учебных курсов.  

Характеристика универсальных учебных действий 

УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и 

позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях по-

знания. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес-

печивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

ее специальнопредметного содержания. 

Основные функции УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усво-

ения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой пред-

метной области. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СШ 

№32» в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения 
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программы начального общего образования должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе. 

Во ФГОС НОО выделены три группы универсальных учебных действий: по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокуп-

ность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним отно-

сятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюде-

ние, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);  

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

ция);  

 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 саморазви-

тию. В познавательных действиях выделяют: базовые логические действия, базо-

вые исследовательские действия, работа с информацией.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному взаимо-

действию 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 универсаль-

ные учебные действия формируются и в цифровой образовательной среде класса, 

школы.  

В универсальных учебных коммуникативных действиях выделяются блоки: 

общение, совместная деятельность. В соответствии с ФГОС НОО коммуникатив-

ные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечиваю-

щих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними;  

2)  успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъ-

ектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диало-

га), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия;  

3)  успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное созда-

ние текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и ви-
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доизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, быто-

вого назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представ-

ление);  

4)  результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

виях 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 пропедевти-

ческом уровне). В УУ регулятивных действиях выделяются блоки: самоорганиза-

ция и самоконтроль. 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

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

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процес-

се коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному преду-

преждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осо-

знания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использо-

вания технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления по-

знавательной деятельностью учащихся. 
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       Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения про-

граммы начального общего образования.  

Но учитель в течение всего периода обучения в 1-4 классах должен контро-

лировать динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устра-

нять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерно-

стями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценива-

ется результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализи-

ровать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудно-

сти, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности удобнее фикси-

ровать в электронном формате. 

Задачи мониторинга УУД:  

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого уче-

ника и класса в целом в 1-4 классах.  

2. Отслеживание индивидуальной и групповой динамики продвижения уча-

щихся в освоении метапредметных результатов.  

3. Фиксация зон успеха и определение проблемных зон.  

4. Определение успешности работы педагога по формированию метапредмет-

ных УУД учащихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса в группе. 

Система оценки универсальных учебных действий в МБОУ «СШ № 32» 

уровневая (базовый уровень, ниже базового). В качестве инструмента для опреде-

ления уровня сформированности УУД в 1-4 классах в МБОУ «СШ №32» взята за 

основу система мониторинга метапредметных УУД «Учимся учиться и действовать 

1-4 класс» М. Р. Битянова, Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая, Т.В. Беглова, М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, и УМК «Школьный старт: педагогическая  диагно-

стика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе»  М. Р. Би-

тянова, Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая, Т.В. Беглова,  М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

Показатели мониторинга УУД в 1-4 классах - это конкретные познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные умения, которые можно измерить с помо-

щью объективной диагностической процедуры. Перечень диагностируемых умений 

дополняется в каждом последующем классе: 1 класс (8 базовых умений) – 6 позна-

вательных УУД, 2 регулятивных УУД. 2 класс (13 умений) –7 познавательных, 3 

регулятивных, 3 коммуникативных умений; 3- 4 классы (19 умений) – 10 познава-

тельных, 5 регулятивных, 4 коммуникативных  
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 Стартовая диагностика (1класс) предназначена для педагогической диагно-

стики стартовой готовности первоклассников к успешному обучению в начальной 

школе. Основными диагностическими процедурами являются тестовые упражне-

ния, разработанные на базе реальных учебных заданий. Диагностика проводится в 

первые недели сентября, является универсальной и может использоваться при ра-

боте с любыми УМК. 

Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» (1-4 клас-

сы) позволяет проводить мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий в начальной школе и продолжает программу «Школьный старт». На ос-

нове полученных результатов учитель выявляет уровень развития, а в дальнейшем 

и сформированности УУД у обучаемых, а также определяетпедагогическую стра-

тегию по достижению каждым ребенком метапредметных образовательных резуль-

татов в соответствии с ФГОС НОО. 

 Результаты проверки выполнения заданий учитель вносит в готовые таб-

лицы у себя на компьютере или на сайте monitor.idfedorov.ru, где размещена авто-

матизированная информационная система обработки результатов, которая позволя-

ет на основе полученных в ходе диагностики данных строить отчеты и графики, 

необходимые для наглядного представления итогов мониторинга УУД. Она также 

является своего рода базой данных (система хранит результаты мониторинга за все 

годы обучения ребенка). АИС «Учимся учиться и действовать» автоматически ви-

зуализирует в виде таблиц и диаграмм результаты мониторинга по всему классу, по 

отдельным учащимся, а также по различным группам УУД и по каждому умению в 

отдельности. Данные, полученные в результате проведения мониторинговых сре-

зов в конце 2, 3, 4 классов, в совокупности с результатами мониторинга 1 класса 

позволяют в полном объеме проследить и оценить динамику развития метапред-

метных УУД и предметных результатов за все время обучения в начальной школе. 

В 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, литера-

турное 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 определён 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку по-

ка 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). 

Содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные ре-

зультаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе.  
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Результатом формирования  УУД будут являться умения ученика: 

Личностные резуль-

таты 

1. Личностные результаты освоения программы начально-

го общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процес-

сам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности. 

2. Личностные результаты освоения программы начально-

го общего образования должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

2.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - 

России; 

- осознание своей этнокультурной и российской граждан-

ской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене об-

щества, о правах и ответственности, уважении и достоин-

стве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

2.2. Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелатель-

ности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим лю-

дям. 

2.3. 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 художе-

ственной деятельности. 

2.4. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни в окружающей среде, в том 

числе информационной; 

- бережное отношение к физическому и психическому здо-

ровью. 
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2.5. Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах тру-

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 

2.6. Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные 

универсальные познава-

тельные учебные действия 

(базовые логические и 

начальные исследователь-

ские действия, а также 

работа с информацией) 

универсальные коммуни-

кативные действия (об-

щение, совместная дея-

тельность, презентация) 

универсальные регуля-

тивные действия (само-

регуляция, самоконтроль) 

Овладение универсальны-

ми учебными познава-

тельными действиями: 

1) базовые логические дей-

ствия: 

- сравнивать объекты, 

устанавливать основания 

для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

- объединять части объекта 

(объекты) по определен-

ному признаку; 

- определять существен-

ный признак для класси-

фикации, классифициро-

вать предложенные объек-

ты; 

- находить закономерности 

и противоречия в рассмат-

риваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе 

предложенного педагоги-

ческим работником алго-

ритма; 

- выявлять недостаток ин-

формации для решения 

учебной (практической) 

задачи на основе предло-

женного алгоритма; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в си-

Овладение универсаль-

ными учебными комму-

никативными действия-

ми: 

1) общение: 

- воспринимать и форму-

лировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответ-

ствии с целями и услови-

ями общения в знакомой 

среде; 

- проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 

- признавать возможность 

существования разных 

точек зрения; 

корректно и аргументи-

рованно высказывать свое 

мнение; 

- строить речевое выска-

зывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

- создавать устные и 

письменные тексты (опи-

сание, рассуждение, по-

вествование); 

готовить небольшие пуб-

личные выступления; 

- подбирать иллюстра-

Овладение универсаль-

ными учебными регуля-

тивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия 

по решению учебной за-

дачи для получения ре-

зультата; 

- выстраивать последова-

тельность выбранных 

действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

- корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок. 
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туациях, поддающихся 

непосредственному 

наблюдению или знако-

мых по опыту, делать вы-

воды; 

2) базовые исследователь-

ские действия: 

- определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта (ситу-

ации) на основе предло-

женных педагогическим 

работником вопросов; 

- с помощью педагогиче-

ского работника формули-

ровать цель, планировать 

изменения объекта, ситуа-

ции; 

- сравнивать несколько ва-

риантов решения задачи, 

выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предло-

женных критериев); 

- проводить по предло-

женному плану опыт, не-

сложное исследование по 

установлению особенно-

стей объекта изучения и 

связей между объектами 

(часть - целое, причина - 

следствие); 

- формулировать выводы и 

подкреплять их доказа-

тельствами на основе ре-

зультатов проведенного 

наблюдения (опыта, изме-

рения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возмож-

ное развитие процессов, 

событий и их последствия 

в аналогичных или сход-

ных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник полу-

чения информации; 

тивный материал (рисун-

ки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления; 

2) совместная деятель-

ность: 

- формулировать кратко-

срочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллек-

тивных задачах) в стан-

дартной (типовой) ситуа-

ции на основе предло-

женного формата плани-

рования, распределения 

промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель сов-

местной деятельности, 

коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: 

распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать 

процесс и результат сов-

местной работы; 

проявлять готовность ру-

ководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оценивать свой вклад в 

общий результат; 

выполнять совместные 

проектные задания с опо-

рой на предложенные об-

разцы. 
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В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД.  

2.3. Программа воспитания НОО. 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее - Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерной про-

граммы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов вос-

питательной деятельности школы. В центре Программы находится личностное раз-

витие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Результатом реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор-

- согласно заданному ал-

горитму находить в пред-

ложенном источнике ин-

формацию, представлен-

ную в явном виде; 

- распознавать достовер-

ную и недостоверную ин-

формацию самостоятельно 

или на основании предло-

женного педагогическим 

работником способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических 

работников, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обу-

чающихся) правила ин-

формационной безопасно-

сти при поиске информа-

ции в сети Интернет; 

- анализировать и созда-

вать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, 

информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 
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мам поведения в российском обществе. 

Особенности организуемого в Школе воспитательного процесса. 

МБОУ «СШ № 32» (далее - образовательная организация) имеет уже сфор-

мировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы, которые органично 

укладываются в разработку Программы воспитания.  

Воспитание в школе осуществляется как:  

- воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

- направление деятельности, включающее мероприятия и проекты воспита-

тельной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

- воспитание в процессе реализации программ дополнительного образова-

ния. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является  

уклад школьной жизни, выраженный: 

- длительной историей существования школы, открытой в 1980 году; 

- сравнительно небольшим коллективом обучающихся (среднегодовой кон-

тингент – не более 600 человек); 

- отношениями между педагогами, обучающимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

- наличие традиций детской проектной деятельности / социальных инициа-

тив детей и подростков / социального творчества детей и подростков (познаватель-

ные, творческие, социально значимые, игровые, экологические, литературные, ху-

дожественные проекты); 

- разработка и внедрение комплекса обучающих профилактических программ 

для подростков, их родителей и педагогов с целью обеспечения безопасности и 

здоровья несовершеннолетних; 

- обогащение содержания традиционных мероприятий духовно-

нравственного и гражданского воспитания современными интерактивными форма-

ми: организация диспутов, дискуссий на актуальные темы, организация деловых 

игр, мозговых штурмов, создание и использование компьютерных презентаций и 

медиаматериалов, расширение воспитывающих возможностей цифровой образова-

тельной среды;  

- наличие сайта школы и страниц в социальных сетях с актуальными матери-

алами школьной жизни. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе 

являются: 

- безопасность; 

- сочетание общественных и личных интересов; 

- оптимальность затрат; 

- сочетание требовательности с безусловным уважением; 

- вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 
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- создание мотивации; 

- использование потенциала участников; 

обучение персонала; 

- непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям). 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следу-

ющих принципах взаимодействия участников образовательного процесса: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-

ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно кон-

структивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как пред-

мета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Образовательная организация сформировала следующие традиции воспи-

тательной работы: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-

вые общешкольные дела (общешкольные дела организуются и проводятся в сме-

шанных вариантах: класс или творческое объединение ДО проводит для параллели 

или других классов;  для смешанных групп; для других классов в другой возраст-

ной категории – маленькие для старшеклассников, старшеклассники для малень-

ких), через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга-

низатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие школьников, а также их социальная активность (чему уже много лет способ-

ствует творческая многофункциональная игра «Мельница»; 
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- ключевой фигурой воспитания  является классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям, в том числе защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цели и задачи воспитания. 

Образ выпускника начального общего образования — это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Реализация цели ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динами-

ки развития личности обучающегося. Сочетание усилий педагога по развитию лич-

ности ребенка и усилий самого ребенка, их сотрудничество, партнерские отноше-

ния являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Цели воспитания определяют  целевые приоритеты в каждой возрастной ка-

тегории. 

В уровне начального общего образования - приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут (то, что 

раньше называли Правилами поведения): 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выпол-

нять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять быто-

вым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз-

ни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; ува-

жительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежно-

сти, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способство-

вать решение следующих основных задач (в их развитии и реализации воспита-

тельного потенциала):  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков; 

- вовлекать обучающихся в различные школьные программы внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

- организовывать для школьников экскурсии (в том числе и виртуальные в 

рамках развития направления «Цифровая школа»,  походы по окрестностям района 

(в том числе и интерактивные походы с использованием социальных сетей он-лайн 

при нахождении ребенка на каникулах); 

- развивать предметно-эстетическую среду школы; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного раз-

вития детей. 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  

направлений воспитательной работы школы, представленных соответствующим 

модулем. В уровне начального общего образования это: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На внешкольном уровне: 

- участие во Всероссийских и краевых акциях; 
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- участие в реализации городских воспитательных проектов.  

На школьном уровне: 

День Знаний, День солидарности в борьбе с международным терроризмом, 

День учителя, День матери, День памяти выпускника школы Атланова Алексея, по-

гибшего в локальной войне и награжденного Орденом Мужества, День народного 

единства, Новогодний калейдоскоп, День Защитника Отечества, Международный 

женский день, Декада Памяти, Церемония награждения лучших обучающихся шко-

лы, Дни школьных наук и т. д. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет дел 

на старте ключевых общешкольных мероприятий; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младши-

ми школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей рабо-

ты.  

Модуль «Классное руководство» 

На школьном уровне: 

- участие в социальных акциях всероссийского и краевого уровней; 

- реализация проекта «Наставничество». 

Работа с классным коллективом: 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, социальной, здоровьесберегающей, профориентационной 

 

- реализация целевых воспитательных программ, адаптированных возрасту 

обучающихся (цикл мероприятий заканчивающихся праздником совместно с роди-

телями класса); 

- реализация кратковременных проектов, позволяющих в короткий срок со-
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здать благоприятную среду для общения, 

 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение;  празднования в 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
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объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых де-

лах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками направлений:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, способ-

ствующие формированию креативного мышления, предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетание форм индивидуальной и групповой 

работы, развитие навыков проектной и исследовательской деятельности, основаны 

на практико-ориентированном подходе: «Робототехника», «Шахматы», «Школа 

творческого развития». 

Художественное творчество и трудовая деятельность. Внеурочная дея-
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тельность, создающая благоприятные условия для социальной самореализации 

школьников, направленная на раскрытие их творческих способностей, формирова-

ние чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отно-

шения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие; воспи-

тание у них трудолюбия и уважительного отношения к труду. Реализуется в кратко-

временных проектах классных руководителей «Узнаю. Умею. Участвую», курсом 

«Бери и делай». 

Проблемно-ценностное общение. Внеурочная деятельность, направленная на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, эко-

логическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гума-

нистическое мировоззрение и научную картину мира. Реализуется в целевых про-

граммах классных руководителей: 1-е классы «Я и школа», 2-е классы «Я и мой го-

род», 3-и классы «Я и моя страна», 4-е классы «Мир, в котором я живу». 

Туристско-краеведческая деятельность. Направлена на воспитание у обу-

чающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе. Реализуется в це-

левых программах классных руководителей: 2-е классы «Я и мой город», 3-и клас-

сы «Я и моя страна», 4-е классы «Мир, в котором я живу». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность, 

направленная на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отно-

шения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: Дни здоровья, 

акции «Мы выбираем спорт», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Игровая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Реализуется 

в целевых программах и проектах классных руководителей, участием в мероприя-

тиях школьной творческой многофункциональной игры «Мельница». 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока с 

ориентацией на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

младших школьников. Полностью отражена в рабочих программах учителей и не 

имеет содержательного компонента в плане внеурочной деятельности и календар-

ном плане воспитательной работы. Эта деятельность обеспечивает: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется в ходе реализации проекта 

творческой многофункциональной игры «Мельница».  

2022-2023 «Мы и здоровое будущее» 

2023-2024 «Стиль жизни лидер» 

24-2025 «Фабрика талантов» 

2025-2026 «Траектория успеха»  

Предпосылки создания: 

- на достаточно большой отрезок времени формируется коллектив детей и 

педагогов, где не все обучающиеся обладают хотя бы определенной долей соци-

альной активности; 
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- ребенок может развиваться и тогда, когда даже не самые выдающиеся его 

способности, замечены и по достоинству оценены окружающими. Из этих новых 

неожиданных оценок постепенно складывается нормальная самооценка личности, 

превращающаяся со временем в чувство собственного достоинства, в способность 

уважать себя и других; 

- главная мотивация запуска игры состояла в попытке обучения навыкам 

бесконфликтного взаимодействия в любом коллективе, а для этого необходимо 

ежедневно создавать атмосферу доброжелательности, творчества, доверия и взаи-

мопонимания. 

План реализации:  

- полнота состава действий – в разработке игры содержится все необходимое 

для достижения поставленной цели: максимальное развитие личности в разумно 

организованном сообществе детей и взрослых; 

- скоординированность действий – связи между турами (их 4, как и учебных 

четвертей) согласованы по содержанию и срокам; 

- контролируемость действий – определяется результатами конкурсных про-

грамм, подведением итогов акций; 

- чувствительность к сбоям – непродуманность, несогласованность действий 

проявляются и устраняются сразу в ходе игры. 

Программа школьной игры «Мельница» способствует: 

- развитию сферы эмоций и чувств, тренировке процессов возбуждения и 

торможения, быстроту и гибкость переключения действий, любознательности, са-

мокритичности, умению оценить ситуацию, быстро и с успехом в ней ориентиро-

ваться, готовности к риску, оригинальность, чувство юмора, культуру соревнова-

ния, мажорного тона себя и своего мироощущения; 

- в ходе игры сближается познавательная и творческая деятельность, процес-

сы обучения, воспитания и развития; 

- «погружение» в мир игр, конкурсных программ – является включением в 

жизнь школы яркого праздника, становится эффективным средством педагогиче-

ского воздействия. 

Детское самоуправление осуществляется следующим образом: 

На школьном уровне: 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

На уровне классов: 

- через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направле-

ния работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- организация дежурства по классу; 

- представление кандидатур обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне:  
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- участие в планировании, организации и анализе проведенных классных 

дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

- участие в дежурстве по классу.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Ввиду особого территориального расположения образовательной организа-

ции и погодных условий, данный модуль может быть реализован только в окрест-

ностях района Кайеркан и только в начально осенний и летний периоды (экологи-

ческий патруль). 

В модуле используются регулярные походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на природу и т.д. 

Широко используются в рамках развития цифровой образовательной среды 

виртуальные экскурсии по всем направлениям познания мира. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию професси-

ональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.    

На внешкольном уровне: 

экскурсии (виртуальные) на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

На школьном уровне: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется освещением 

наиболее интересных моментов жизни класса, популяризация классных ключевых 

дел в социальных сетях под патронажем старшеклассников и школьного «Пресс-

центра». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой школы как:  

  

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, приуроченных к тематическим мероприяти-

ям; 

- событийный дизайн для оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школь-

ной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздни-

ков, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходя-

щих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

- общешкольная родительская конференция, созываемая 2 раз в год,  Управ-

ляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- участие в школьном проекте «Родительский патруль»; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
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наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

  

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.   

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям (модулям) и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-

низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению ад-

министрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспита-

ния, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное разви-
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тие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социали-

зации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса и класса, как организо-

ванного коллектива детей. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с руководите-

лем методического объединения, в состав которого входит классный руководитель, 

и заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения или педагогическом сове-

те школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников и класса является: 

анкетирование обучающихся, педагогов и родителей, 

мониторинг осуществляемой деятельности в рамках внутришкольного кон-

троля. 

Качество организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых (в рамках модулей). 

Осуществляется анализ руководителем методического объединения, в состав 

которого входит классный руководитель, и заместителем директора по воспита-

тельной работе, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с де-

ятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых является обратная связь со школьниками и 

их родителями, педагогами, их анкетирование. Полученные количественные и ка-

чественные результаты обсуждаются на заседании методического объединения и 

педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной организации, реализующей основную обра-

зовательную программу начального общего образования (далее —учебный план), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организа-

ции образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования ре-

ализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обуче-

ния. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации - русского языка, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

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

руемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования со-

ставляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных отно-

шений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от обще-

го объёма программы начального общего образования, реализуемой в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образо-

вательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули):  

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули)  

Русский язык и литературное чтение  Русский язык, Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык,  

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский) 
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Математика и информатика  Математика  

Обществознание  и  естествознание  

(«окружающий мир»)  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и свет-

ской этики  

Основы религиозных культур и свет-

ской этики: учебный модуль: «Основы 

православной культуры»; учебный мо-

дуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; учебный модуль: «Основы 

исламской культуры»; учебный модуль: 

«Основы религиозных культур народов 

России»; учебный модуль: «Основы 

светской этики»  

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Ос-

новы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 

этики» осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся.  

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в 

апреле месяце текущего учебного года. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной ди-

намики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в те-

чение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учитель самостоятельно организовывает образовательную деятельность, вы-

бирая виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практи-

ческие и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Вре-

мя, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
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нагрузки обучающихся, использовано на учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования с учётом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предла-

гаемого образовательной организацией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организа-

ции. Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятель-

ность, предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра заня-

тий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательная организация. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего об-

разования в порядке, установленном Положением о порядке обучения по индиви-

дуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваи-

ваемой основной образовательной либо дополнительной общеразвивающей про-

граммы  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учеб-

ных занятий. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществля-

ется деление классов на две группы. 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Для обучающихся 1 классов мак-

симальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2905 ч и более 3210 ч в соответствии с требованиями к организации образователь-

ного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями. 

Продолжительность урока составляет: 

— в 1 классе — 35 -40 мин; 

— во 2—4 классах —45 мин. 
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Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение со-

держания образования по классам и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учётом деления классов на группы;  

 план комплектования классов. 

Учебный план составляется в расчёте на весь период обучения. Учебные 

планы могут быть разными в отношении различных классов одной параллели.  

В учебном плане отражены формы промежуточной аттестации. 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости допус-

кается корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очно-

го и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Учебный план является приложением к ООП НОО и актуализируется еже-

годно приказом по МБОУ «СШ № 32» как изменения в образовательную програм-

му на конкретный учебный год. (см. Приложение) 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с Зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», с учётом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график составляется с учётом региональных и этно-

культурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры г. Норильска 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плано-

вых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

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

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжи-

тельность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составле-

нии календарного учебного графика учитываются различные подходы при состав-

лении графика учебного процесса и системы организации учебного года: четверт-

ная, полугодовая.  

Дата начала учебного года - 01 сентября (если этот день не приходится на 

воскресенье), дата окончания - 31 августа. 

Продолжительность каникул между четвертями составляет не менее 7 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанав-

ливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Продолжительность учебного года при получении начального общего обра-

зования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул определяются в приказе директора Школы о календарном учебном графи-

ке на конкретный учебный год.  

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения.  

Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты окончания чет-

верти или года.  

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора 

Школы. В случае принятия решения ОО о переходе на освоение ООП НОО с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, в том числе, в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической си-

туации и введенных ограничений на посещение общественных мест, организаций 

или действия режима самоизоляции (карантина) ОО вправе внести изменения в ка-

лендарный учебный график: в части изменения периодов освоения частей ООП 

НОО без ущерба для общего объема учебных часов, установленных в учебном 

плане начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; в части сроков 

и продолжительности каникул; в части изменения (переноса) сроков промежуточ-

ной аттестации обучающихся. Обо всех вносимых изменениях в календарный 

учебный график ОО незамедлительно информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей), актуализирует соответствующую информацию на сай-

те в сети Интернет. (см. Приложение) 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельностью осуществляется в формах, отличных от уроч-

ной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образо-

вательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности определены как программа-

ми (курсами) внеурочной деятельности, так и проведением мероприятий в рамках 

воспитательных модулей на добровольной основе в соответствии с выбором участ-

ников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолже-
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ния внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализиро-

ванных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет 

не более 1350 ч за 4 года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется по 

комбинированной схеме: как непосредственно в образовательной организации, так 

и совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры. 

При организации внеурочной деятельности, непосредственно в образова-

тельной организации, в этой работе принимают участие все педагогические работ-

ники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, соци-

альный педагог, педагог-психолог, учитель- дефектолог, логопед, воспитатели, ме-

диатор и др.).  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятель-

ностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работника-

ми, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План также может быть пересмотрен по итогам самоанализа учебного года.  

План внеурочной деятельности в каждом из уровней определяет промежу-

точную цель. 

1-й год (1 класс) 

Цель: прохождение адаптационного периода для первоклассников в период 

смены социального статуса (был маленьким ребенком, становится человеком с 

определенными, возложенными на него обязанностями). 

Направление – познавательная деятельность 

Формы работы Реализация 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая в модулях 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая программами 

(аудиторные занятия) 

 «Шахматы» 

 

Внеурочная деятельность, Молодежный центр - Муниципальное бюджет-
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реализуемая для обучаю-

щихся школы на площадках 

учреждениями дополни-

тельного образования детей, 

спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

ное учреждение «Молодежный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом Детского 

Творчества» 

Направление – художественное творчество и трудовая деятельность 

Формы работы Реализация 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая в модулях 

«Школьный урок» 

«Экскурсии» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Кратковременные проекты «Узнаю. Умею. 

Участвую» 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая программами 

(аудиторные занятия) 

«Бери и делай» 

 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая для обучаю-

щихся школы на площадках 

учреждениями дополни-

тельного образования детей, 

спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

Молодежный центр - Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Молодежный центр» 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом Детского 

Творчества» 

Направление – проблемно-ценностное общение 

Формы работы Реализация 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая в модулях 

«Ключевые общешкольные дела» 

Целевые программы классных руководителей 

 «Я и школа».  

Внеурочная деятельность, 

реализуемая для обучаю-

щихся школы на площадках 

учреждениями дополни-

тельного образования детей, 

спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

Дом спорта – Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Спортивный комплекс «Кайеркан» 

Молодежный центр - Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Молодежный центр» 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом Детского 



122 

 
 

Творчества» 

Направление – туристско-краеведческая деятельность 

Формы работы Реализация 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая в модулях 

«Экскурсии» 

Акции по защите природы и виртуальные экс-

курсии. 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая для обучаю-

щихся школы на площадках 

учреждениями дополни-

тельного образования детей, 

спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

 Молодежный центр - Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Молодежный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом Детского 

Творчества» 

Направление – спортивно-оздоровительная деятельность 

Формы работы Реализация 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая в модулях 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дни здоровья 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным при-

вычкам» 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая для обучаю-

щихся школы на площадках 

учреждениями дополни-

тельного образования детей, 

спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

Дом спорта – Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Спортивный комплекс «Кайеркан» 

  

Направление – игровая деятельность 

Формы работы Реализация 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая в модулях 

Целевые программы и проекты классных руко-

водителей. 

Мероприятия школьной творческой мно-

гофункциональной игры «Мельница» - «Мы и 

здоровое будущее» 

Внеурочная деятельность, 

реализуемая для обучаю-

щихся школы на площадках 

 Молодежный центр - Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Молодежный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение 
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учреждениями дополни-

тельного образования детей, 

спортивными объектами, 

учреждениями культуры. 

дополнительного образования «Дом Детского 

Творчества» 

 

2-й год (2 класс) 

Цель: формирование культурных, социальных, гражданских навыков для 

закрепления статуса младшего школьника. 

Направление – познавательная деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

 «Шахматы» 
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мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

ные 

за-

ня-

тия) 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – художественное творчество и трудовая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

«Школьный урок» 

«Экскурсии» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Кратковременные проекты «Узнаю. Умею. Участвую» 
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мая 

в 

мо-

ду-

лях 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

ные 

за-

ня-

тия) 

«Бери и делай» 

«Мир музыки» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – проблемно-ценностное общение 
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Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Ключевые общешкольные дела» 

Целевые программы классных руководителей 

«Я и мой город». 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

Дом спорта – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный ком-

плекс «Кайеркан» 

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – туристско-краеведческая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 
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Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Экскурсии» 

Акции по защите природы и виртуальные экскурсии. 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

 Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – спортивно-оздоровительная деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

«Ключевые общешкольные дела» 

Дни здоровья 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
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ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

Дом спорта – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный ком-

плекс «Кайеркан» 

  



133 

 
 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – игровая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

Целевые программы и проекты классных руководителей. 

Мероприятия школьной творческой многофункциональной игры «Мельни-

ца» - «Стиль жизни лидер» 
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мо-

ду-

лях 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

 Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

 

3-й год (3 класс) 

Цель: становление гражданской позиции, осознание себя, как участника со-

бытий своей страны. 

Направление – познавательная деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

«Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» 



136 

 
 

ду-

лях 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

ные 

за-

ня-

тия) 

 «Робототехника» 

 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – художественное творчество и трудовая деятельность 

Фор

мы 

ра-

Реализация 
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бо-

ты 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Школьный урок» 

«Экскурсии» 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Кратковременные проекты «Узнаю. Умею. Участвую» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

ные 

за-

ня-

тия) 

«Школа творческого развития» 

«Мир музыки» 

Вне

уроч

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 
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ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – проблемно-ценностное общение 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Ключевые общешкольные дела» 

Целевые программы классных руководителей 

«Я и моя страна». 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

Дом спорта – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный ком-

плекс «Кайеркан» 

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
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реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

ния «Дом Детского Творчества» 
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жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – туристско-краеведческая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Экскурсии» 

Акции по защите природы и виртуальные экскурсии. 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

 Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-
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ры. 

Направление – спортивно-оздоровительная деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дни здоровья 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

«ОФП» 
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ные 

за-

ня-

тия) 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

Дом спорта – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный ком-

плекс «Кайеркан» 
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де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – игровая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

Целевые программы и проекты классных руководителей. 

Мероприятия школьной творческой многофункциональной игры «Мельни-

ца» - «Фабрика талантов» 

Вне  Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
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уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 



148 

 
 

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

 

4-й год (4 класс) 

Цель: патриотическое воспитание, осознание себя, как гражданина великой 

страны. 

Направление – познавательная деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Школьный урок» 

Вне

уроч

 «Робототехника» 
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ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

ные 

за-

ня-

тия) 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – художественное творчество и трудовая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

«Школьный урок» 

«Экскурсии» 
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ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Кратковременные проекты «Узнаю. Умею. Участвую» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

ные 

за-

ня-

тия) 

«Школа творческого развития» 

«Мир музыки» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 
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учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – проблемно-ценностное общение 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Ключевые общешкольные дела» 

Целевые программы классных руководителей 

«Мир, в котором я живу». 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

Дом спорта – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный ком-

плекс «Кайеркан» 

Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

Музыкальная школа (КДШИ) - Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Кайерканская детская школа искусств» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул
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ьту-

ры. 

Направление – туристско-краеведческая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Экскурсии» 

Акции по защите природы и виртуальные экскурсии. 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

 Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – спортивно-оздоровительная деятельность 

Фор

мы 

Реализация 
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ра-

бо-

ты 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дни здоровья 

Акция «Мы выбираем спорт» 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

про-

гра

мма

ми 

(ауд

итор

ные 

за-

ня-

тия) 

«ОФП» 

Вне Дом спорта – Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный ком-
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уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

плекс «Кайеркан» 
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ми 

объ-

ек-

та-

ми, 

учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

Направление – игровая деятельность 

Фор

мы 

ра-

бо-

ты 

Реализация 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

в 

мо-

ду-

лях 

Целевые программы и проекты классных руководителей. 

Мероприятия школьной творческой многофункциональной игры «Мельни-

ца» - «Траектория успеха» 

Вне

уроч

ная 

дея-

тель

ност

 Молодежный центр - Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-

ный центр» 

ДДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Дом Детского Творчества» 
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ь, 

реа-

ли-

зуе-

мая 

для 

обу-

ча-

ющ

ихся 

шко

лы 

на 

пло

щад

ках 

учре

жде

ни-

ями 

до-

пол

ни-

тель

ного 

об-

ра-

зо-

ва-

ния 

де-

тей, 

спор

тив

ны-

ми 

объ-

ек-

та-

ми, 
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учре

жде

ни-

ями 

кул

ьту-

ры. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учеб-

ный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа при-

менительно к данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания. При этом в разделах плана, в которых отражается индиви-

дуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руковод-

ство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только 

ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных 

педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственно-

сти за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной органи-

зации в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заме-

ститель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-

организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог до-

полнительного образования, учитель. Привлекаются к организации мероприятий 

также родителей (законных представителей), социальных партнёров образователь-

ной организации и самих обучающихся. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в свя-

зи с происходящими в работе Школы изменениями: организационными, кадровы-

ми, финансовыми и т. п. 

  

Календарный план воспитательной работы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Количество 

часов 

Ответственные 

День знаний 1-4 13 Классные руково-
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дители 

День солидарности в борьбе с 

международным терроризмом1-

4 

1-4 13 Ответственный за 

антитерроризм 

День матери 1-4 13 Классные руково-

дители 

Акция «Парта Героя» (памяти 

Алексея Атланова) 

1-4 13 Классные руково-

дители 

День народного единства 1-4 13 Классные руково-

дители 

День воинской славы России 1-4 13 Классные руково-

дители 

День неизвестного солдата 1-4 13 Классные руково-

дители 

Новогодний калейдоскоп 1-4 13 Классные руково-

дители 

День Защитника Отечества 1-4 13 Классные руково-

дители 

Международный женский день 1-4 13 Классные руково-

дители 

День космонавтики 1-4 13 Классные руково-

дители 

День Победы 1-4 13 Классные руково-

дители 

Модуль «Классное руководство» 

Целевая программа классных 

руководителей 

«Я и школа» 

1-4 13 Классные руково-

дители 

Классные часы в рамках право-

вого воспитания 

1-4 13 Классные руково-

дители 

 Классные часы в рамках эко-

логического воспитания 

1-4 13 Классные руково-

дители 

Классные часы в рамках здоро-

вьесберегающего воспитания 

1-4 13 Классные руково-

дители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

«Бери и делай» 1абв   Педагоги ДО 

«Шахматы» 1абв   Педагоги ДО 

Дни здоровья 1-4 13 Классные руково-

дители 
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Спортивные акции 

«Мы выбираем спорт» 

«Спорт – альтернатива пагуб-

ным привычкам» 

1-4 26 Классные руково-

дители 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитывающий потенциал в 

рамках уроков 

1-4  Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

(ссылки на рабочие 

программы по 

предметам) 

Модуль «Самоуправление» 

Школьная творческая мно-

гофункциональная игра 

«Мельница» 

«Мы и здоровое будущее» 

1-4  Классные руково-

дители 

Модуль «Экскурсии» 

Экологический патруль (сен-

тябрь) 

3-4 6 Классные руково-

дители 

Виртуальные экскурсии по зна-

чимым местам России 

1-2 7 Классные руково-

дители 

Модуль «Профориентация» 

Классные часы «Погружение в 

профессию» 

1-4 13 Классные руково-

дители 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещение значимых меропри-

ятий класса на сайте школы и в 

социальных сетях 

1-4  Классные руково-

дители, родители 

(законные предста-

вители) 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Акции: 

«Украшаю класс» 

«Участвую в выставке» (тема-

тику выставки определяет 

классный руководитель в рам-

ках своей целевой программы) 

1-4  Классные руково-

дители, родители 

(законные предста-

вители) 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания 1-4 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

Акция «Родительский патруль» 1-4 1 раз в год Классные руково-
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дители, родители 

(законные предста-

вители) 

 

Всего 325 часов (1350 на 4 года обучения) 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального обще-

го образования 

Система условий реализации ООП НОО включает:  

 кадровые условия реализации ООП НОО;   

 финансовые условия реализации ООП НОО;  

 материально-технические условия реализации ООП НОО, включающие 

учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

Созданные в Школе условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образова-

тельного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  

 учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

В Школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации со-

временной образовательной деятельности:  

 обучение организовано в одну смену;  

 начальная школа расположена в отдельном блоке;  

 возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)»;  

 созданы и успешно развиваются психологическая, методическая, информа-

ционно-аналитическая службы;  

 используются новые формы и методы мониторинговых исследований, 

направленных, прежде всего, на определение уровня личностных, мета-

предметных и предметных достижений учащихся.  

Кадровые условия  

Для реализации программы начального общего образования образовательная орга-

низация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятель-

ности. 
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Название МО  Кол- во  Образо-

вание 

Стаж  Квалификаци-

онные категории 

Администрация 4 ВПО - 4 свыше 10 лет – 4  Соответствие – 2  

без категории – 2 

начальной школы 13 ВПО – 

13 

6-10 лет – 2 

свыше 10 лет – 11  

Высшая – 1 

Первая – 5 

Без категории – 7 

иностранного языка 6 ВПО – 6 

 

0-5 лет – 2 

6-10 лет – 1 

свыше 10 лет – 3 

Высшая – 2 

Первая – 3 

Без категории – 1 

физкультуры, ИЗО, 

технологии, ОБЖ 

8 ВПО – 7 

СПО – 1 

0-5 лет – 0 

6-10 лет – 1 

свыше 10 лет – 7 

Высшая – 3 

Первая – 3 

Без категории – 2 

Педагог-психолог 1 ВПО  Пед. – 21 год Первая -1 

Учитель-логопед 2 ВПО -2 0-5 лет – 2 

6-10 лет - 0 

Без категории - 2 

Учитель-дефектолог 1 ВПО   6-10 лет – 1 Первая  -1 

Социальный педа-

гог 

1 ВПО-1  0-5 лет -1 Первая-1 

Старший вожатый 1 ВПО-1 0-5 лет - 1 Без категории - 1 

Воспитатель ГПД 1 ВПО 0-5 лет - 1 Без категории -1 

Зав. библиотекой 1 СПО 6-10 лет – 1 Без категории -1 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогатель-

ным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических условий реализации основной обра-

зовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. Основным условием формирования и наращивания необходи-

мого 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 ра-

ботников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, характери-

зуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС начального общего образо-

вания: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего 

образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования, яв-

ляется система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельно-

сти педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС начального общего об-

разования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образова-

тельной организации, а также методическими и учебно-методическими объедине-

ниями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и регио-

нальном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессио-

нальное развитие.  

Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при реализации образовательных программ начально-

го, основного и среднего общего образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к усло-

виям образовательной организации с учётом специфики их возрастного пси-

хофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компе-

тентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
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 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных 

форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется квалифи-

цированными специалистами: педагогом-психологом; учителем-логопедом; учите-

лем-дефектологом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред-

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психическо-

го здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 

— 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 основной образовательной программы осуществля-

ется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образователь-

ной организации, обеспечивающих реализацию программы начального об-

щего образования; родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 
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Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отно-

шений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, 

классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используют-

ся такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следу-

ющий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), кото-

рое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом ре-

зультатов диагностики, а также администрацией образовательной организа-

ции; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Финансово-экономические условия  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования. Объём действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также поря-

док её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразователь-

ных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования госу-

дарственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определе-

нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём финан-
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совых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализа-

ции образовательной программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализа-

ции образовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной органи-

зацией на очередной финансовый год. 

Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информационно- об-

разовательной средой. 

Под информационно- образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнооб-

разные информационные образовательные ресурсы, современные информационно- 

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем Школы; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультиме-

дийные 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 ре-

сурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие администра-

тивную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри Школы, так и с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обу-

чения при реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 
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 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съёмных 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, тренажёров, моде-

лей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление са-

мостоятельной 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 специаль-

ного и цифрового оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучивани-

ем и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предо-

ставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

№ 

п/п 

Компоненты ИОС  Наличие  

компонентов   

ИОС 

I Учебники по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем Школы (Приложение) 

в наличии 

II Учебно-наглядные  пособия в наличии 

III Технические средства, обеспечивающие функционирование 

ИОС 

АРМ учителя 

IV Программные инструменты, обеспечивающие функциони-

рование  ИОС 

ЭлЖур, 

РЭШ, Учи.ру 

V Служба технической поддержки в наличии 
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Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятель-

ности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Материально-технические условия  

Материально- техническая база Школы обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических пра-

вил и нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ор-

ганизации. 

В Школе разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактически-

ми и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практиче-

ской частей ООП ООО, включая расходные материалы и канцелярские принадлеж-

ности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма 

(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации.  

В Школе имеются большой и малый спортивный зал, актовый зал, кабинет 

педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, два кабинета учителя-логопеда. 

Для организации образовательного процесса оборудованы информационно-

библиотечный центр, школьный музей.   

Материально-техническая база Школы достаточна для осуществления обра-

зовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразова-

тельными программами. Необходимый уровень информационно-технического 

обеспечения поддерживается за счет бюджетного и внебюджетного финансирова-

ния, соответствует требованиям ФГОС НОО. Учебные помещения Школы в доста-

точном количестве оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенно-

стям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом 

обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-

гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учите-

ля, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете 

сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета».  

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП НОО в Шко-

ле оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с обеденным 
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залом и пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной ги-

гиены.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Школы 

обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-

зованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронно-

го) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания 

и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художе-

ственно-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 техно-

логиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина;  

 формирования личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры;  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управ-

ления объектами; программирования;  

  наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных меропри-

ятиях;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-

ния учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета (через выделенный канал со скоростью подключения более 2 

Мбит/сек., учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражи-

рования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; - планирования учебной деятельности, 

фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со-

провождением;  

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабже-

ния. Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет ре-

ализовывать ООП НОО. Комплектование классов и учебных кабинетов формиру-

ется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучаю-

щихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обу-

чения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования является создание комфортной развивающей обра-

зовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
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 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психическо-

го здоровья и социального благополучия обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

Приложение 1.  Программа по учебному предмету «Русский язык», 1 - 4 класс.  

Приложение 2.  Программа по учебному предмету «Литературное чтение», 1 – 4 

класс. 

Приложение 3.  Программа по учебному предмету «Родной язык», 1 - 4класс. 

Приложение 4.  Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», 1-4 класс. 

Приложение 5. Программа по учебному предмету «Иностранный язык (англий-

ский)», 2-4 класс. 

Приложение 6.  Программа по учебному предмету «Математика, 1 – 4 класс.   

Приложение 7. Программа по учебному предмету «Окружающий мир», 1 – 4 

класс.  

Приложение 8. Программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» для 4 класса. Модуль «Основы православной культуры». 

Приложение 9. Программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» для 4 класса. Модуль «Основы иудейской культуры» 

Приложение 10. Программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» для 4 класса. Модуль «Основы буддийской культуры». 

Приложение 11. Программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» для 4 класса. Модуль «Основы исламской культуры» 

Приложение 12. Программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» для 4 класса. Модуль «Основы религиозных культур наро-

дов России». 

Приложение 13. Программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» для 4 класса. Модуль «Основы светской этики». 

Приложение 14. Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство», 

1-4 класс. 

Приложение 15 Программа по учебному предмету «Музыка», 1-4 класс. 

Приложение 16. Программа по учебному предмету «Технология», 1-4 класс. 

Приложение 17. Программа по учебному предмету «Физическая культура», 1-4 

класс. 

Приложение 18. Программа по учебному предмету «Чтение с увлечением», 1-4 

класс. 

Приложение 19. Учебный план  

Приложение 20. Календарный учебный график  

Приложение 21. УМК на 2022 – 2023 учебный год 


		2022-06-08T12:04:57+0700
	Порошина Оксана Ивановна




