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1. Целевой раздел.   
Данный раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы НОО, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  Целевой раздел 

включает:   

- пояснительную записку;   

-планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования;   

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

программы начального общего образования.   

  

1.1.Пояснительная записка   
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 21:   

- достижение обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  – воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантно-сти, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального,  поликультурного и поликонфессионального состава;   

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;   

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Нижнего Тагила;   

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, функциональной грамотности, познания и освоения мира;  

–  – признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

– развитие функциональной грамотности;   

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно - воспитательных целей и путей их 

достижения;   

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;   
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– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду- 

ального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

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

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;   

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;   

– повышение эффективности использования физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении 

физического воспитания обучающихся средствами ГТО.   

Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО 
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ СОШ № 21 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в ФЗ № 273. А именно:   

- признание приоритетности образования;   

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;   

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;   

- светский характер образования;   

- свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения;   

- демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями.   

  

Механизмом реализации основной образовательной программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает:   

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;   

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
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способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;   

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;   

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;   

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;   

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

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

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;   

– гарантированность достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.   

Общая характеристика Основной образовательной программы НОО     
Основная образовательная программа - образовательная программа начального 

общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема основной образовательной программы начального общего 

образования.   

    Срок получения начального общего образования составляет не более четырех 

лет. Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок 

получения начального общего образования может быть сокращен.      

Вариативность содержания программ начального общего образования 

обеспечивается во ФГОС за счет:   

1) требований к структуре программ начального общего образования, 

предусматривающей наличие в них:  единиц (компонентов) содержания 

образования, отражающих предмет соответствующей науки, а также 

дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки (далее —учебный 

предмет);   

целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 
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пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее —учебный курс);  

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или 

учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее —учебный 

модуль).  

2) возможности разработки и реализации МБОУ СОШ № 21 программ 

начального общего образования, в том числе предусматривающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов;   

3) возможности разработки и реализации МБОУ СОШ № 21 индивидуальных 

учебных планов, соответствующих образовательным потребностям и интересам 

обучающихся.   

    Начальное общее образование может быть получено в МБОУ СОШ № 21 и вне 

Организации (в форме семейного образования). Обучение в МБОУ СОШ № 21 с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.   

Реализация программы начального общего образования осуществляется МБОУ 

СОШ № 21 как самостоятельно, так и посредством сетевой формы.   

    При реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ № 

21 вправе применять:   

различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии;   

модульный принцип представления содержания указанной программы и 

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий.   

    ООП НОО МБОУ СОШ № 21 реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе, с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в МБОУ СОШ № 21 локальным нормативным актом.      В 

ситуациях, связанных с распространением инфекционных болезней, 

биологических угроз, вызванных новыми патогенами, в том числе, новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в иных ситуациях, МБОУ СОШ № 21 

может использовать с учётом образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также с учётом имеющегося в 

школе  актуального информационно-методического обеспечения реализации 

ООП НОО, различные платформы дистанционного обучения, разрешенные к 

использованию на территории Российской Федерации, представляющие собой 

информационные системы, предназначенная для планирования, проведения и 

управления учебными мероприятиями в рамках дистанционного обучения.        

Организация образовательной деятельности по программе начального общего 

образования может быть основана на делении обучающихся на группы и 

различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их 
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успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и 

физического здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том 

числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных 

областей, учебных предметов (далее —дифференциация обучения).   

   В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований 

Стандарта:   

— Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования;   

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;   

- Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям.  

     ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный.   

    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижениях этих целей и 

результатов.   

    Целевой раздел включает:   

- пояснительную записку;   

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;   

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.       

- Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные 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 обучающихся;  -

рабочую программу воспитания.  

    Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает:   

-учебный план;   

-план внеурочной деятельности; календарный учебный график;   

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся МБОУ СОШ № 21 или в которых МБОУ СОШ № 21 принимает 

участие в учебном году или периоде обучения;   
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-характеристику условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

   Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения 

и дополнения.  

     

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

  

   Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования:   

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

начального общего образования;   

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

МБОУ СОШ № 21 по определенному учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю;   

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МБОУ СОШ № 21;   

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся- 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования;   

- системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования;   

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

методической литературы.  

   Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС, соответствует 

возрастным возможностям обучающихся.   

   Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования дают общее понимание формирования личностных 

результатов, уточняют и конкретизируют предметные и метапредметные 

результаты как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.   

   ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования:   

1) личностным, включающим:   

-формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;   
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-ценностные установки и социально значимые качества личности;  

-активное участие в социально значимой деятельности;   

2) метапредметным, включающим:  

- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией);   

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация);   

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль);  

-  3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению.      

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования, является системно-деятельностный 

подход.   

    В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

   Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности.     

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОш № 

21 в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.       Личностные 

результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

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

     Гражданско-патриотического воспитания:   

-становление ценностного отношения к своей Родине —России;   

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  -

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного  

края;   

-уважение к своему и другим народам;   

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

     Духовно-нравственного воспитания:   
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-признание индивидуальности каждого человека;   

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;   

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям.   

     Эстетического воспитания:   

-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;   

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.       

Физического воспитания:   

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  - 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  -бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью.      Трудового воспитания:   

-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.      

Экологического воспитания:   

-бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.   

    Ценности научного познания:   

-первоначальные представления о научной картине мира;   

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.   

   Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают:   

• Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 1) базовые логические действия:   

-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;   

-объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  -определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;   

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;   

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма;   

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;   

2) базовые исследовательские действия:   

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; -с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;   



11  

  

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);   

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

—целое, причина —следствие);   

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);   

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:   

-выбирать источник получения информации;   

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;   

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;   

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

информацию в соответствии с учебной задачей;   

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

  

•Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  1) 

общение:   

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;   

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;   

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение;   

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

-готовить небольшие публичные выступления;   

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

выступления;   

2) совместная деятельность:   

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;   
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- проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться;   

-ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;   

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.   

• Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:   

1) самоорганизация:  планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий;  2) самоконтроль:   

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок.  

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования, и включают:   

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 

чтение»:   

1. По учебному предмету «Русский язык»:   

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа;   

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения;   

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;   

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка:   -аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту;   

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

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; 

строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 

задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
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общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;   

  -чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте 

в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста;   

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, 

просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;   

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

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

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи;   

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.        

7) 2. По учебному предмету «Литературное чтение»:   

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества;   

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего  

речевого развития;   

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека;    4) 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;   

  5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);    6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным  чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 
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смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учеб- 

ных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями).  

3. По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации":  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; понимание статуса и значения государственного 

языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к 

изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики  

Российской Федерации");  

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной 

край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике,  

грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений 

применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и 

произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, 

без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого 

этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики  

Российской Федерации");  

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на 

изучаемом языке:  

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из  
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различных источников (педагогический работник, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль 

прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с 

темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать 

мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в 

устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; аудирование 

(слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных  

источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: 

воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской  

Федерации"); чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 

прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); чтение: читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном  

языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст 

и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики  

Российской Федерации");  

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

составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; 

представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных 

ситуациях общения.  

4. По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке":  



16  

  

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

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей:  

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства  

(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других  

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии  

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при 

сравнении художественных произведений  

народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы:  

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным  

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой смыслового 

чтения про себя (понимание смысла и  

основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста); различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры,  

сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего  

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

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

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема,  

главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о 

природе, истории,  

детях, о добре и зле); различать жанры небольших художественных 

произведений детской  

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему,  

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста;  

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного  

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной 

в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся:  

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- 
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популярных, справочных); удовлетворять читательский интерес, находить 

информацию, расширять  

кругозор; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее,  

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить 

вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для  

написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои  

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, 

иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в 

их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные 

темы,  

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы 

на фольклорном материале (продолжение  

сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).  

5. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:  

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях  

общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-

расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, 

с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания  

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

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления; аудирование: воспринимать на 

слух и понимать речь педагогического  

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

и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные  
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аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя 

и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных 

текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную 

мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые 

анкеты и  

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец;  

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений;  

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

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении и обращении);  

4) использование языковых средств, соответствующих 

учебнопознавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение 

навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

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

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка;  

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

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

умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики;  

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;  

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты 

и явления в рамках изучаемой тематики;  



19  

  

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в 

рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде;  

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

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

понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения 

общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

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

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни:  

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном  

языке (выбирать источник для получения информации, оценивать 

необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и  

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.  

6. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" должны обеспечивать:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые 

задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;  

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, 

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

заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

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

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и 

контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения 

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

"некоторые";  

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 
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текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию 

и делать выводы, заполнять готовые формы данными;  

7) использование начальных математических знаний при решении 

учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их 

количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов.  

7. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 

должны обеспечивать:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы;  

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах 

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

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений;  

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего  

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями;  

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края);  

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

числе практические задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

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

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде;  

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию 

природных объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том 

числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации 
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при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов;  

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы 

иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы исламской 

культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы 

светской этики".  

8.Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" должны обеспечивать:  

8.1. По учебному модулю "Основы православной культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории  

России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

8.2. По учебному модулю "Основы иудейской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы иудейской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

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

связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

8.3. По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы буддийской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

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

связанные с историей ее возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, 

воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

8.4. По учебному модулю "Основы исламской культуры":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы исламской культуры;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

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

связанные с историей ее возникновения и развития;  

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

их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов;  
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание 

детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

8.5. По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России":  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы религиозных культур народов России;  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и 

развития;  

5) знание названий священных книг традиционных религий народов  

России, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, 

воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

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

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

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

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории  

России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства.  

8.6. По учебному модулю "Основы светской этики":  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека;  

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести;  

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

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

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

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

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

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

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого 

достоинства.  

9.Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны 

обеспечивать:  

9.1. По учебному предмету "Изобразительное искусство":  

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства;  
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2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;  

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений;  

5) умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России;  

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.  

9.2. По учебному предмету "Музыка":  

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; 

умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;  

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской 

и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  

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

сопровождения.  

10. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.  

11. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" 

предметной области "Физическая культура" должны обеспечивать:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях  

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в 

том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  
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3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в  

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;  

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности.  

  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения   
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.   

   Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.   

    В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.   

   Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью.   

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются:   

- оценка образовательных достижений обучающихся на раз- личных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;   
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- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;   

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

    Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 

«Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» настоящего документа.  

    Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки      

Внутренняя оценка включает:    

- стартовую педагогическую диагностику;    

- текущую и тематическую оценку;   

- портфолио;   

- психолого-педагогическое наблюдение;   

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

    К внешним процедурам относятся:   

- независимая оценка качества образования;   

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.   

   В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к 

оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.   

   Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

   Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овла- дение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

    Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём:   

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

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др ) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования;  -  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

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

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность  

(самоанализ, самооценка, взаимооценка);   

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

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

технологий.  

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах.   

   Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.     В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

   1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

   Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока:  

 самоопределение  —  сформированность  внутренней 

 позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
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обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

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

разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

       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 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

 знания моральных норм и сформированности морально- этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  
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  Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ.  

  В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка;  

 систему  психолого-педагогических  рекомендаций, 

 призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования.     Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования.  

  Основными объектами оценки метапредметных результатов служат:  -

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться,  -межпредметные понятия.  

  Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.  

е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

   Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,  

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,  
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данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической)  

задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-

следственные связи в ситуациях, поддающихся  

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 2) 

базовые исследовательские действия:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта  

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать  

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее  

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  

- целое, причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе  

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях; 3) работа 

с информацией: выбирать источник 

получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике  

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую,  

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации.  Овладение универсальными 

учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в  

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила  

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,  
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повествование); готовить небольшие публичные 

выступления;  

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

выступления;  

2) совместная деятельность:  

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия  

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные  

образцы.  

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения  

результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; 2) самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 

задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.        Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на уровне начального общего образования.   

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности— учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по от- дельным предметам.     
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Основным предметом оценки в соответствии с требования- ми ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-позна вательных и учебнопрактических 

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

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.  

     Для оценки предметных результатов предлагаются следую- щие критерии:  

знание и понимание, применение, функциональность.  

    Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

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

или алгоритмов.  

     Обобщённый критерий «применение» включает:    использование 

изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе;   

  использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

поисковой деятел ности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности.   

    Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

    Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником 

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

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

    Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

   Описание должно включать:   

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);   

- требования к выставлению отметок за промежуточную атте- стацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);   

- график контрольных мероприятий.  

  Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.   
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    Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.   Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися по достижению планируемы результатов. Реальные достижения 

обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

  

Организация и содержание оценочных процедур.  
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.      Стартовая 

диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов) Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про- 

грамм и индивидуализации учебного процесса.         Текущая оценка 

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета Текущая оценка может быть 

формирующей, т е поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении.   

   Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду- 

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

  Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
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тематическом планировании в примерных рабочих программах.     По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации.  

   Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся.  

  Портфель достижений обучающегося (далее – Портфель) – форма 

аутентичной индивидуальной оценки, способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений обучающегося. Портфель дополняет 

традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности – 

учебной, творческой, социальной коммуникативной и других, и является 

важным элементом системно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов.   

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса в широком образовательном 

контексте, продемонстрировать способности обучающегося практически 

применять приобретѐнные знания и умения.   

Педагогические задачи портфеля: поддерживать высокую учебную 

мотивацию школьников; выявлять существующий уровень сформированности 

умений и совершенствовать их путѐм внесения коррекции в образовательную 

деятельность; поощрять активность и самостоятельность обучающихся, 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; содействовать индивидуализации 

(персонализации) образования школьников; закладывать дополнительные 

предпосылки и возможности для успешной социализации.   

Модельная функция портфеля заключается в следующем: отражает динамику 

развития обучающегося, результатов его самореализации; демонстрирует стиль 

учения, свойственный обучающемуся, показывает особенности его общей 

культуры и отдельных сторон интеллекта; помогает обучающемуся 

самостоятельно проводить рефлексию собственной учебной работы; помогает 
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обучающемуся самостоятельно установить связи между усвоенными ранее и 

новыми знаниями.   

Портфель представляет собой комплекс документов и образовательных 

продуктов, в котором, помимо итоговых результатов образования, содержится 

информация об индивидуальной образовательной и социокультурной 

активности обучающегося на протяжении всего обучения на уровне начального 

общего образования. Порядок формирования портфеля достижений 

регламентируется локальным актом ОО – Положением о портфеле достижений 

обучающегося. Формирование документов, входящих в портфель, 

осуществляется обучающимися самостоятельно на добровольной основе. 

Учителя (классные руководители) содействуют формированию пакета 

документов, входящих в портфель, используя следующие средства: беседы, 

консультации, совместную деятельность взрослого и ребенка, творческую 

деятельность детей.   

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:  

 по русскому языку и литературному чтению,  иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
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устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.;  

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные    материалы    наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения 

обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, 

– отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

    Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО.  

  Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;   

- оценки уровня функциональной грамотности;   

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником.  

  Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.       

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
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обучающихся, которая, начиная со второго класса, проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация является 

обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов.   

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком .   

    Порядок организации и проведения промежуточной аттестации закреплены в 

локальном акте МБОУ СОШ № 21 «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

   Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий.  

   Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов:  

1). Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2). Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
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выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

3). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

    Годовая отметка выпускников начального общего образования определяется, 

как среднее арифметическое четвертных отметок и отметок за итоговую 

контрольную работу по предметам: русский язык, математика, окружающий 

мир. По остальным предметам годовая отметка определяется, как среднее 

арифметическое в соответствии с правилами математического округления.     

Для проведения оценки образовательное учреждение вправе самостоятельно 

разрабатывать контрольно-измерительные материалы, а так же вправе 

использовать контрольно-измерительные материалы, разработанные 

федеральными институтами, научными центрами, центрами оценки качества 

образования и т.п.   

     По итогам обучения на уровне начального общего образования проводится 

комплексная работа по оцениванию метапредметных результатов освоения 

ООП НОО.   

    К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе различных мониторинговых исследований.   

    Формой представления информации о результатах освоения обучающимся 

ООП НОО является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая 

в себя следующие разделы:   

• информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего 

образования, изучавшихся с 1 по 4 класс;   

• информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП  

НОО;  

• по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;   

• по результатам итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему 

миру;   

• по результатам комплексной работы на межпредметной основе.  

     Педагогический совет МБОУ СОШ № 21 на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 



41  

  

образования и переводе его на следующий уровень общего образования, 

руководствуясь ст. 58, 66ФЗ-273.   

    В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. В соответствии со 

ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования.   

Решение о переводе обучающегося для получения основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

 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 при получении основного 

общего образования.  

  

  

II. Содержательный раздел.  
      Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:   

• программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

учебных модулей;   

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования;  • рабочую программу 

воспитания.   

  

2.1. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей.  
   Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.   

      Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
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Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.     

     Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.       

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход  

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.   

     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах 

содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников.   

       Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие.         Начальное общее 

образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной.  
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      Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и обеспечивают их выполнение.   

     Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе, внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ СОШ №  

21.  

    В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ОО создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

   Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

и разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения 

программы начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей должны включать:  

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

деятельности), учебного модуля;  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), 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, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также 

должны содержать указание на форму проведения занятий.  
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания.  

  Содержание учебных предметов в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, являющихся Приложениями к 

данной основной образовательной программе:   

Приложение 1. Русский язык  

Приложение 2. Литературное чтение  

Приложение 3. Родной язык (русский)  

Приложение 4. Литературное чтение на родном (русском) языке  

Приложение 5. Иностранный язык  

Приложение 6. Математика  

Приложение 7. Окружающий мир  

Приложение 8. Основы религиозных культур и светской этики  

Приложение 9. Изобразительное искусство  

Приложение 10. Музыка  

Приложение 11. Технология  

Приложение 12. Физическая культура  

Приложение 13. Хореография  

Приложение 14. Подготовка к сдаче ГТО  

       Приложение 15. Краеведческая игра «Я – Тагильчанин», общешкольные 

мероприятия, акции  

Приложение 16. Геометрия вокруг нас  

Приложение 17. Развитие математических способностей  

Приложение 18. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению  

Приложение 19. Я учусь учиться  

Приложение 20. Тематические классные часы  

  

  

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у  

обучающихся при получении начального общего образования  

  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
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учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Цель программы - формирование  универсальных  учебных действий как 

системы действий обучающегося, обеспечивающих культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений.  

Замысел программы: универсальные учебные действия являются 

ценностными ориентирами содержания образования при получении начального 

общего образования. Овладевая универсальными учебными действиями, 

обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 

процесса. Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных 

блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:   

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;   

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа.   

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:   

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней  

нуждается;   

 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:   

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;   



46  

  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;   

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;   

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:   

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;   

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);   

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации:   

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать;   

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;   

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;   

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей.   

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся.   

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УДД определяются вышеперечисленными ценностными ориентирами 

содержания образования при получении начального общего образования и 

личностными характеристиками выпускника («портретом выпускника 

начальной школы»):  

 любящего свой народ, край и свою страну;   

 уважающего и принимающего ценности семьи и общества;   
любознательного, активно и заинтересованно познающего мир;   

 владеющего основами умения учиться, способного к организации 

собственной деятельности;   

 готового самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;   



47  

  

 доброжелательного, умеющего слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;   

 выполняющего правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий при получении начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний  обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 

элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

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

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. Функции универсальных учебных 

действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 



48  

  

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик;  
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

Познавательные   универсальные   учебные   действия включают:  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта  

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.   

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

o планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 



51  

  

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так:  

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность;  

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных 

и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося.  

  

 Формирование УУД средствами УМК «Школа России»  

Формирование УУД в образовательной деятельности осуществляется в 

контексте усвоения обучающимися 1-4 классов содержания разных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности.   

Требования к уровню освоения универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», а также курсов ФЧУПНОО и курсов внеурочной деятельности, в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся.   
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Каждый из учебных предметов УМК «Школа России», курсов ФЧУПНОО и 

курсов внеурочной деятельности, вносят свой вклад в формирование УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования  начального  уровня  культуры пользования 

словорями, создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  
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 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

 умения  устанавливать  логическую  причинно-

следственную последовательность событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык»  

Обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию  произвольности  и  осознанности  монологической 

 и  

диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика»  

При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
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решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир»  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

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

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

зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  
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Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);  

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

 «Изобразительное искусство»  

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся.  

«Музыка»  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной 
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и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения.  

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

  

«Технология»  

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

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

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его  

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

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
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 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

 форирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их вознимкновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

 формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура»  

 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение  правил  здорового  и  безопасного  образа 

 жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

  

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий.   

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся.  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
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традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся при получении 

начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ - компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

 критического  отношения  к  информации  и 

 избирательности  её  

восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

 основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

 использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических  

средств;  

 структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  
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 создание простых гипермедиасообщений;  

 построение  простейших  моделей  объектов  и 

 процессов. ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий.   

Для этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы.  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов.  

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).  
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТкомпетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 

самым обеспечивается:  

 естественная мотивация, цель обучения;  

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся:  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля.  

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.  

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информационных 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге 

и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов   в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  
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Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена 

в начальую школу) и в период перехода обучающихся для получения основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся в новую  образовательную  систему, имеет 

следующие причины:  

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень получения основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;  

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 
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выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 
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грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся для получения основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные  

действия, контроль, оценка);  

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных образовательных  

систем становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 
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непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий.  

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  освоения  

ООП ФГОС НОО  
Планируемые 

результаты  
Показатели  
(характеристики) 

планируемых 

результатов  

Типовые задачи (задания)  

Личностные  
результаты  

Самоопределение: 

готовность и способность  
обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

повелении социальным 

нормам  

Личностные самоопределения, 

нацеленные на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующие его на 

учет другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. Эта группа 

типовых задач предусматривает, 

например, выполнение следующих 

заданий: «Помоги Маше (Мише) 

объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на вопрос)»  

  Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; 

положительная самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; целостный, 

социально- 
ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Личностные  смыслообразования, 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 

Эта группа типовых задач 

предполагает, например, организацию 

участия детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника 

помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой 

целью различные интеллектуальные 

задачи.  

  Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному 

мнению; навыки  

Личностные нравственно-этические. 

Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, обе- 

 сотрудничества в различных 

ситуациях  
спечивающего личностный моральный 

выбор. Данные типовые задачи 

находятся в текстах, где обсуждаются 

проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей.  

  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты.  

Личностные универсальные учебные действия 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 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  
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знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню;  

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни;  

основы экологической культуры: принятие ценностей природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность формирования:  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности;  

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям;  

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках;  

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

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

решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

заданной области;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей 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;  

выполнять учебные действия в материализованной, внешнеречевой и 

умственной форме.  

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;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;  

строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном  

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  
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обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

проводить аналогии; o владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

осуществлять  синтез  как  составление  целого  из 

 частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе, средства и инструменты ИКТ;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

партнера в общении и взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к  общему решению в совместной  

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

правильно задавать вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной позиции;  

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 разрешать конфликты на основе учета интересов и  

позиций всех его участников;  

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать 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;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

  

  

2.3. Рабочая программа воспитания.  
      Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги школы (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, педагог-организатор, социальный педагог) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.      В центре 

программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 21 находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

    Образовательная деятельность осуществляется по программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. В ОО 

наряду с общеобразовательными классами функционируют классы для детей с 

задержкой психического развития.   

    Общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 21 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний; в 
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развитии их социально значимых отношений; в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел.  

    Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования.  

    В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.   

  

   Программа воспитания представлена в Приложении №  21  

  

  

III. Организационный раздел  
  
3.1. Учебный план   
  

    В соответствии с ч.22 ст.2 ФЗ-273, «учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (ФЗ-273), формы промежуточной аттестации 

обучающихся».   

Учебный план начального общего образования (далее – УПНОО) ОО, наряду 

с планом внеурочной деятельности, является основным организационным 

механизмом реализации ООП НОО, обеспечивающим достижение 

обучающимися 1-4 классов планируемых результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. УПНОО на конкретный учебный год 

принимается педагогическим советом ОО и утверждается приказом по ОО как 

изменение к ООП НОО.   

В соответствии со ст.3 ФЗ-273, реализация УПНОО осуществляется в 

соответствии со следующими основными принципами государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования: 

признания приоритетности образования; обеспечения права каждого человека на 

образование, недопустимости дискриминации в сфере образования; 

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; единства образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защиты и развития этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; светского характера образования в ОО; свободы выбора получения 
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образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 

для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей.   

   В соответствии со ст.5 ФЗ-273, реализация УПНОО как части ООП НОО 

способствует выполнению следующих государственных гарантий реализации 

права на образования граждан: права каждого человека на образование 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств; общедоступности и бесплатности начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО; получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, 

а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ.       В основе реализации предметных 

областей УПНОО лежит системнодеятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий (далее – УУД), познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования. Реализация УПНОО с 

использованием системно-деятельностного подхода в качестве 

основополагающего, обеспечивает формирование у обучающихся готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

  Учебный план программы начального общего образования (далее - 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка.  

   Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

РФ; изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ осуществляется при наличии 
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возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

    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 и (или) государственный язык республики  
Российской Федерации,  
Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир")  
Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики  
Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной культуры"; учебный 

модуль: "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", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", 

"Основы иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", 

"Основы светской этики" осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Организацией, включает учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
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числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 

интересы.  

   Учебный план может быть реализован с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, 

например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

   Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС и включает в себя 

следующие части:   

1) Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предмет-ные 

области и учебные предметы, определенные в п.32.1 ФГОС НОО, учебное время, 

отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения.   

2) Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), приоритетные направления образовательной деятельности ОО 

в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО.  

Обязательная часть учебного плана реализуется в соответствии с примерной 

основной образовательной программой НОО, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями). Трудоемкость (общий 

объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся) определяется в 

соответствии с п. 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Общий объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся 1 классов не превышает 21 часа, 2-4 классов – 23 часов при 

пятидневной учебной неделе.  

  Обучение в 1-4 классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели.  В 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения 

школьников в различных видах современных образовательных учреждений», в 

1 полугодии 1 класса используется ступенчатый режим (сентябрь, октябрь – 3 

урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 4 урока и 1 день -5 уроков с уроком 

физической культуры по 35 минут).  
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Учебный план начального общего образования (недельный)  
      

Предметные области  Учебные предметы  
 

Количество часов в неделю   

 1кл  2кл  3кл  4кл  

Обязательная часть  I  II  III, IV  
Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык  4  5  5  5  5  4,5  
Литературное чтение  3  4  4  4  4  3,5  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной (русский) 

язык   
-  0,5  -  -  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  
 

-  -  0,5  -  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  -  -  2  2  2  
Математика и 

информатика  
Математика  3  4  4  4  4  4  

Обществознание и 

естествознание  
(Окружающий мир)  

Окружающий мир  0,5  2  2  2  2  2  

 Основы 

религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  -  -  1  

Искусство  Музыка  0,5  0,5  1  1  1  1  
Изобразительное 

искусство  
0,5  0,5  1  1  1  1  

Технология  Технология  0,5  1  1  1  1  1  
Физическая культура  Физическая культура  3  3  3 2  2  2  
Итого  15  20  21  22,5  22,5  22  

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений      
Русский язык и 

литературное чтение  
Обучение 

смысловому чтению  
-  -  -  0,5  0,5  0,5  

Математика и 

информатика  
Информационная  

безопасность  
-  -  -  -  -  0,5  

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при    5 – дневной неделе  
15  20  21  23  23  23  
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Учебный план начального общего образования (годовой)  
  

Предметные области  Учебные предметы  
  

Количество часов в год  Всего 

часов  1кл  2кл  3кл  4кл  
Обязательная часть     
Русский язык и  
Литературное чтение  

Русский язык  140  170  170  153  599  
Литературное чтение  107  136  136  119  396  

Родной язык и 

литературное чтение на  
Родной (русский) язык  
  

-  17  -  -  68  

родном языке  Литературное чтение на 

родном (русском) языке  
-  -  17  -  68  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  68  68  68  204  
Математика и 

информатика  
Математика  124  136  136  136  532  

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир  54  68  68  68  258  

Основы религиозных 

культур и светской этики  
Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

      34  34  

Искусство  Музыка  25  34  34  34  127  
Изобразительное 

искусство  
25  34  34  34  127  

Технология  Технология  29  34  34  34  131  
Физическая культура  Физическая культура  99  68  68  68  405  

  
Итого  

  
637  

  
765  

  
765  

  
748  

  
2915  

Часть, формируемая участниками 

Образовательных отношений   
     

Русский язык и 

литературное чтение  
Обучение смысловому 

чтению  
  17  17  17  51  

Математика и 

информатика  
Информационная 

безопасность  
-  -  -  17  17  

Максимально допустимая годовая нагрузка  при  

5 – дневной неделе  
637  
  

782  782  782  2983  

  

  

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования  

  

В соответствии с п.19.10 ФГОС НОО, план внеурочной деятельности (далее 

– ПВУД НОО) является организационным механизмом реализации ООП НОО, 

обеспечивающим достижение обучающимися 1-4 классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   
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ПВУД НОО обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в ПВУД НОО организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в форме регулярных и нерегулярных 

(мероприятия) занятий внеурочной деятельностью, отличных от урочной 

образовательной деятельности.   

ПВУД НОО определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей ОО – кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП НОО.   

В соответствии со ст.3 ФЗ-273, реализация ПВУД НОО осуществляется в 

соответствии со следующими основными принципами государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования: 

признания приоритетности образования; обеспечения права каждогочеловека на 

образование, недопустимости дискриминации в сфере образования; 

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; единства образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защиты и развития этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; светского характера образования в ОО; свободы выбора получения 

образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий 

для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей.   

В соответствии со ст.5 ФЗ-273, реализация ПВУП НОО как части ООП НОО 

способствует выполнению следующих государственных гарантий реализации 

права на образования граждан: права каждого человека на образование 

независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств; общедоступности и бесплатности начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО; получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, 

а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ.   
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В основе реализации ПВУД НОО лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент ФГОС НОО, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования. Реализация ПВУД НОО с 

использованием системно-деятельностного подхода в качестве 

основополагающего, обеспечивает формирование у обучающихся готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; активную познавательную 

деятельность обучающихся; построение внеурочной образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.   

ПВУД НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка, возможность преподавания и изучения 

во внеурочной деятельности государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей).   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОО и 

образовательных организаций дополнительного образования детей.   

Использование при реализации ПВУД НОО методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.   

При разработке ПВУД НОО используется подход, основанный на 

распределении направлений, форм организации и объема внеурочной 

деятельности по периодам освоения ООП НОО.   

ПВУД НОО на конкретный учебный год принимается педагогическим 

советом ОО и утверждается приказом по ОО как изменение к ООП НОО.   

Структура ПУВД НОО определяется ОО, исходя из требований п.19.10 

ФГОС НОО, и включает в себя следующие части: пояснительную записку, 

состав и структура направлений, форм организации и объем внеурочной 

деятельности по периодам освоения ООП НОО.  

ПУВД НОО направлен на:  

расширение содержания программ общего образования;  

реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

ПУВД НОО реализуется через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности:   

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  
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4. Общеинтеллектуальное  

5. 5. Общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Основные задачи:  
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  программами неаудиторной занятости.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;   

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника  

поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;   

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за  

Отечество;   

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

В основу работы по данному направлению положены: Программа 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся при 

получении начального общего образования школы № 21; Программа 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся школы № 21 и др.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, защита проектов.  

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта при получении начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

 становление  гуманистических  и  демократических 

 ценностных  

ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости.   

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов.  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.   

Основными задачами являются:   

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения;  
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 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. и основного 

общего образования.  

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов, участие в олимпиадах, защите проектов.  

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной  культуры,  нравственно-этическими  ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. Основными 

задачами являются:  
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.   

Данное направление реализуется  программой дополнительного образования,  

Программой духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования школы № 21.  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки.  

  

Объем внеурочной деятельности  

  

 
  

Модель реализации плана внеурочной работы – смешанная, 

предусматривающая линейное и блочное проведение мероприятий плана. План 

предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 
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направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 

деятельности.  

 Таким образом, внеурочная  деятельность  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива  

  

3.3. Календарный учебный график является Приложением к ООП НОО.       

В соответствии с п.32.3 ФГОС НОО календарный учебный график определяет 

плановые перерывы при получении начального общего образования 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул):   

1) даты начала и окончания учебного года;   

2) продолжительность учебного года, четвертей;   

3) сроки и продолжительность каникул;   

4) сроки проведения промежуточной аттестации.   

     Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.   

    Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.      В 

течение учебного периода продолжительность каникул составляет 30 

календарных дней, летом - 92 дня. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти.   

    Продолжительность учебного года составляет в 1 классах -33 учебных недель; 

во 2-4 классах не менее 34 учебных недель, разделенных на 4 четверти.    

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года: начало 

промежуточной аттестации – 4 неделя апреля месяца, окончание промежуточной 

аттестации – 3 неделя мая месяца.  

   В случае принятия решения МБОУ СОШ № 21 о переходе на освоение ООП 

НОО с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе, в условиях неблагоприятной сани-

тарноэпидемиологической ситуации и введенных ограничений на посещение 

общественных мест, организаций или действия режима самоизоляции 

(карантина) МБОУ СОШ № 21 вправе внести изменения в календарный учебный 

график.   

   Обо всех вносимых изменениях в календарный учебный график МБОУ СОШ 

№ 21 незамедлительно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей), актуализирует соответствующую информацию на своём сайте 

в сети Интернет.  

     

3.4. Календарный план воспитательной работы  

    Календарный план воспитательной работы конкретизирует деятельность 

образовательной организации по реализации рабочей программы воспитания. 
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Фиксирует воспитательные мероприятия и сроки их проведения в календарном 

плане воспитательной работы.  

    В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 

2012г.№273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях 

организации единого пространства воспитательной работы в образовательной 

организации календарный план воспитательной работы составляется   ежегодно 

для каждой ступени образования.  Предусмотрена корректировка календарного 

плана в течение года, если в организации произошли изменения.   

  

       3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта.   
     Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее 

- система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   

    Требования к условиям реализации программы НОО включают:  -

общесистемные требования;   

-требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению;   

-требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.   

3.5.1. Общесистемные требования к реализации программы начального общего 

образования.   

    Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам:   

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся;   

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся.  

  В целях обеспечения реализации программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ № 21 для участников образовательных отношений 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:  

достижения планируемых результатов освоения программы начального  

общего образования обучающимися; формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности  

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;      выявления 
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и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных 

занятий и иных форм деятельности, включая общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 

образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и 

иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования;    работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и  

творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; выполнения индивидуальных и 

групповых проектных работ, включая  

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности;  

     участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и  

педагогических работников в разработке программы начального общего 

образования, проектировании и развитии в МБОУ СОШ № 21 социальной среды, 

а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части  

программы начального общего образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой МБОУ СОШ № 21, и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных  

образовательных и информационных технологий; эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; включения обучающихся в процессы 

понимания и преобразования  

внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации) для приобретения опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; обновления 

содержания программы начального общего образования,  

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; эффективного управления МБОУ СОШ № 

21 с использованием ИКТ, а  

также современных механизмов финансирования реализации программ 

начального общего образования.  

     В МБОУ СОШ № 21 созданы условия развивающей образовательной среды, 

адекватные задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интел-лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся:  − соответствуют требованиям Стандарта;   
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− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения;  − учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;   

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.   

3.5.2. Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 21.  

  

При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен доступ 

к информационно-образовательной среде МБОУ СОШ № 21.  

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 21 должна 

обеспечивать:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,  

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий,  

процедурах и критериях оценки результатов обучения.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды МБОУ СОШ № 21 обеспечивается в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет).  

      Информационно-методические условия реализации ООП НОО  обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой     Информационно-

образовательная среда ОО включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационнообразовательной среде.  

      Информационно-образовательная среда ОО    обеспечивает:   

 информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса;  

 планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  
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 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации.  

Функционирование ИОС ОО обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование ИСО ОО соответствует законодательству Российской 

Федерации.  

Основными пользователями ИОС ОО являются: директор (руководитель) 

ОО, заместители директора, секретарь, классные руководители, учителя, 

родители (законные представители), обучающиеся.   

Организационная структура ИОС ОО включает:   

1.центральный выделенный сервер для хранения единой базы данных ОО и 

иных информационных ресурсов общего доступа;   

2. компьютерные классы для преподавания курса информатики, для 

компьютерной поддержки общеобразовательных предметов и внеурочной  

деятельности;   

3. передвижные программно-аппаратные комплексы в составе PROClass 

– системы мониторинга и контроля качества знаний обучающихся, 

документкамеры, цифрового микроскопа и модульной системы экспериментов 

PROLog;   

4. автоматизированные рабочие места (АРМ) для административных 

работников, для методической работы, в учебных кабинетах, в кабинете учителя-

логопеда.   

Техническую инфраструктуру ИОС ОО составляют:   

1. компьютерная техника (компьютерные классы, отдельные компьютеры, 

выделенный сервер);   

2.периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, 

проекторы, интерактивные доски и др.);   

3. телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы и др.);   

4. системное программное обеспечение.   

Информационная инфраструктура ИОС ОО включает:   

1. программное обеспечение общего назначения (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы и др.);   

2. программное обеспечение для автоматизации деятельности 

различных служб – АИС «Элжур»;   

3. программно-методическое обеспечение для организации 

образовательной деятельности  (обучающие  и  развивающие 

 компьютерные  программы, электронные справочники, мультимедийные 

энциклопедии и др.);   

4. информационные ресурсы ОО (хранилище документов, Web-сайт).  

  Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ 

является функцией учредителя образовательного учреждения. 
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Функционирование информационно-образовательной среды соответствует  

законодательству Российской  Федерации.   

   Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 21 обеспечивает:   

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;   

-поиск документов по любому критерию в сети Интернет;   

-доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам ;  -

планирование образовательной деятельности (ИС «Элжур»);  

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности  

(ИС «Элжур»);   

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации;   

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(ИС «Элжур», сайт https:// 21gor.uralschool.ru//).  

  

  3.5.3. Использование электронных средств обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

       Образовательная программа может быть реализована, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих 

освоение обучающимися образовательных программ начального общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории лицея, так и за ее предела-ми 

(далее —электронная информационно-образовательная среда).   

      Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями.  

   Условия для функционирования электронной 

информационнообразовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных 

организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна 

обеспечивать:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов,  

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том  

https://school-71.ru/
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числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; фиксацию 

и хранение информации о ходе образовательного процесса,  

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; проведение учебных занятий, процедуры 

оценки результатов обучения,  

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том  

числе посредством сети Интернет.  

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации.  

   Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды должны обеспечивать безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Организацией при реализации программ начального 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями.  

Условия для функционирования электронной 

информационнообразовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных 

организаций.      Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательной программы в дистанционной форме является место 

нахождения МБОУ СОШ № 21 независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться также для непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися.   

     Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ходе реализации ООП НОО могут быть 

образовательные платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах, видеоконференции, электронная почта, облачные 

сервисы, электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности.  

   МБОУ СОШ № 21 имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к следующим ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР:  

  

  
ЭОР   Ссылка   
Федеральный портал «Российское образование»   http://www.edu.ru/   
Единое окно доступа к образовательным ресурсам   http://window.edu.ru   
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Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов   
http://school-collection.edu.ru/   

Федеральный Центр информационно-

образовательных ресурсов   
http://fcior.edu.ru/   

Российский общеобразовательный портал   http://school.edu.ru/   
Российский совет олимпиад школьников   http://www.rsr-olymp.ru/   
Сайт «Российский учебник» «Начальное 

образование»   
https://rosuchebnik.ru/material/spisokeor-

nachalnaya-shkola/   
Ресурс «Открытый урок. Первое 

сентября»   
https://rosuchebnik.ru/material/spisokeor-

nachalnaya-shkola  
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru   
Инфоурок  https://iu.ru/videolessons/   
ЯКласс  https://www.yaklass.ru/   
Учи.ру  https://uchi.ru/   

  

    В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: онлайн-урок, занятие 

внеурочной деятельностью в форме видеоконференции, видеоэкскурсия, 

онлайнконсультация, практическое занятие, контрольная работа, в том числе 

комплексная на межпредметной основе и др.  

    Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

 укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в 

том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательного учреждения 

языках обучения, дополнительной литературой.  

Реализация программы начального общего образования осуществляется 

МБОУ СОШ № 21 как самостоятельно, так и посредством сетевой формы.  

При реализации программы начального общего образования Организация 

вправе применять:  

различные образовательные технологии, в том числе электронное  

обучение, дистанционные образовательные технологии; модульный принцип 

представления содержания указанной программы и  

построения учебных планов, использования соответствующих образовательных 

технологий.  
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  3.5.4. Материально-технические условия реализации программы начального 

общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС;  

2) соблюдение:  

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию  

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе  

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; требований пожарной безопасности и 

электробезопасности;  

       требований охраны труда;  

    сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и  

сооружений, благоустройства территории.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;   

 соблюдение: санитарно-эпидемиологических  требований 

образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушнотепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных 

кабинетах  рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи; строительных норм и правил; 

требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в 

местах расположения общеобразовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательном учреждении;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта.  
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      Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий  соответствуют  

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают  возможность безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. Образовательное учреждение, реализующее ООП НОО, имеет  

необходимые  условия для обеспечения образовательной административной и 

хозяйственной деятельности:  

 учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими 

 местами  

обучающихся и педагогических работников;  

  спортивные сооружения (комплексы, залы, стадион, спортивные 

площадки, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации  

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

 помещения медицинского назначения;  

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; гардеробы, санузлы;  

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;  

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного 

письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,  

носители цифровой информации);  

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

      Образовательное  учреждение  самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает  оснащение образовательного процесса при 

получении начального общего образования.       Материально-техническое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает  возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;   

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием  учебного лабораторного оборудования,  цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  
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 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 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;  

 формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры;  

 физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных  

мероприятиях;   

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;   

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  

 организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.  

  
Оценка материально – технических условий реализации ООП НОО  

№п\п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ 

имеется в наличии  
 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами для  педагогических работников.  
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами для обучающихся.  

имеется  
  
имеется  
  

2.  Помещения для занятий естественно – научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками.  

имеется  
  

3.  Помещения для занятий музыкой и изобразительным 

искусством.  
имеется  
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Компоненты 

оснащения  
Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ 

имеется в наличии  

Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы.  

1. 1.Нормативные документы, 

программо – методичесое обеспечение.  
1.2. Учебно-методические  материалы:  
1.2.1. УМК.  
1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы.  
1.2.3. Аудиозаписи, слайды, презентации, 

фильмы по содержанию учебного предмета, 

ЭОР.  
1.2.3. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

иформационно – коммуникационные 

средства.  
1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование.  
1.2.6. Оборудование (мебель)   

имеется  
  

  

Компоненты 

оснащения 

кабинета музыки.  

3.1. Нормативные документы, программно – 

методическое обеспечение.  
3.2. Учебно-методические материалы:  
3.2.1. УМК.  
3.2.2.Дидактические и раздаточные 

материалы.  
3.2.3.Фильмы, презентации по содержанию 

учебного предмета, ЭОР.  
3.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютеры, 

информационно – коммуникационные 

средства.  
3.2.5. Учебно-практическое оборудование.  
3.2.6. Оборудование (мебель)  

имеется  
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Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала  

4.1.  Нормативные документы, программно – 

методическое обеспечение.  
4.2.Учебно-методические материалы:  
4.2.1.УМК.  
4.2.2.Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно – коммуникационные 

средства.  
4.2.3.Учебно-практическое игровое и 

спортивное оборудование.  

имеется  
  

Компаненты 

оснащения 

кабинета 

изобразительного 

искусства  

5.1. Нормативные документы.  
5.2. Учебно-методические материалы:  
5.2.1. УМК.  
5.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы.  
5.2.3. Презентации по содержанию учебного 

предмета, ЭОР.  
5.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные средства.  
5.2.5. Учебно-практическое оборудование.  
5.2.6. Оборудование (мебель)  

имеется  
  

3.5.5. Учебно-методические условия реализации программы начального общего 

образования.  

   МБОУ СОШ № 21  предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.  

   Дополнительно МБОУ СОШ № 21 может предоставить учебные пособия 

в электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, необходимого для освоения программы начального общего 

образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

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

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений.  
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Обучающимся должен быть обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

   Библиотека МБОУ СОШ № 21  укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана 

и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

должен включать детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования.  

     Фонд дополнительной литературы  включает:   

 отечественную  и  зарубежную,  классическую  и 

 современную  

художественную литературу;   

 научно-популярную и научно-техническую литературу;  

 издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;   
справочно-библиографические и периодические издания;  

 собрание словарей;   

 литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

3.5.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации программы начального 

общего образования должны обеспечивать:  

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования;  

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ СОШ № 21 и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности;  

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителемдефектологом, тьютором, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений:  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического  

здоровья обучающихся; поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; формирование ценности здоровья и безопасного образа 
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жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом  

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление,  

поддержка и сопровождение одаренных детей; создание условий для 

последующего профессионального самоопределения; сопровождение 

проектирования обучающимися планов продолжения  

образования и будущего профессионального самоопределения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей  

профессиональной сферы деятельности; 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;  

6) 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 одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ СОШ  

№ 21, обеспечивающих реализацию программы начального общего 

образования; родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся;  

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ СОШ № 21);  

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);  

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности 

психологических программ сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической службы МБОУ СОШ № 21.  

К основным формам психолого-педагогического сопровождения, 

реализуемым педагогом-психологом, классными руководителями относятся: 

консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная 

работа, развивающая работа, экспертная деятельность (экспертиза 

образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности учителей, 

психологической безопасности образовательной среды и др.):   

1. Консультирование:   

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования.   
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Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и социализации.   

К методам психологического консультирования относятся дискуссионные 

методы, игровые методы (дидактические и творческие игры, в т.ч. деловые, 

ролевые), сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности 

и восприятия себя как психофизического единства).   

Работа с обучающимися может осуществляться как в индивидуальной, так и 

в групповой форме.   

При работе с родителями (законными представителями) продуктивными 

являются не отдельные мероприятия, а целостная системная работа, имеющая 

своей целью повышение психологической компетентности родителей (законных 

представителей). Такая работа осуществляется через информирование 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях, путем 

выпуска специальных пособий, в которых кратко излагается необходимая 

родителям (законным представителям) психологическая информация, путем 

проведения психологических тренингов. Тренинг взаимодействия родителей 

(законных представителей) и обучающихся строится на различной 

концептуальной основе (психодинамической, поведенческой, гуманистической 

и др.). Такие тренинги позволяют родителям (законным представителям) 

расширить возможности понимания собственных детей, улучшить рефлексию 

взаимоотношений с ними, выработать новые наиболее эффективные навыки 

взаимодействия в семье.   

Работа с педагогами проводится в формате социально-психологического 

тренинга, позволяющего соотносить рефлексию собственного поведения с 

поведением других участников группы. Тренинги позволяют активизировать, 

скорректировать навыки общения, расширить поведенческий репертуар, дают 

ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия партнеров.   

В ОО могут проводиться консультации с родителями (законными 

представителями) по вопросу об обеспечении адаптации обучающихся на уровне 

начального общего образования, по вопросу преодоления трудностей в общении 

с детьми; с обучающимися, имеющими проблемы в общении и обучении; с 

педагогами по индивидуальным запросам.   

2. Диагностика:   

Цель: получение информации об уровне психического развития 

обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательных отношений.   

Психологическая диагностика обучающихся позволяет выявить 

индивидуально-психологические особенности, а также оценить уровень 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, найти основные 

причины существующих проблем и устранить их при помощи современных 

методов. Психологическая диагностика проводится по следующему спектру 

проблем: диагностика психотипических особенностей, исследование 

психологического здоровья.   
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Среди существующих методов психологической диагностики возможно 

использование методов на основе косвенного или прямого наблюдения, 

объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные.   

3. Коррекционная и развивающая работа:   
Цель: реализация системы работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении и адаптации.   

Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с учетом 

направлений и специфики ОО, коллектива обучающихся, отдельных детей.   

Если в коррекционной работе педагог-психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный 

для него уровень развития.   

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех 

или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой и т.п. сферах, это и является объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога-психолога.   

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 

основе совместной деятельности учителей (классных руководителей), педагога-

психолога и других специалистов ОО.   

Развивающая работа ведется по основным направлениям: развитие 

познавательной сферы обучающихся: внимания, воображения, мышления, 

памяти и т.д.; снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение 

сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов.   

4. Профилактика:   
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательных отношений.   

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся и созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития.   

Под психологической профилактикой в ОО понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа участников образовательных отношений – 

специалистов ПМПК ОО, учителей-предметников и классных руководителей, 

родителей (законных представителей) по предупреждению возможных 

социально-психологических проблем у обучающихся; по выявлению детей 

«группы риска» (по различным основаниям); по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в педагогическом и ученическом 

коллективах.   

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в следующих формах: 

скриниг-обследования обучающихся с использованием метода экспертных 

оценок с целью выявления детей «группы психологического риска» и 
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заключения о необходимости дальнейшей коррекционной работы с ними; 

устного и письменного опросов педагогов и родителей (законных 

представителей) с целью уточнения социальной и образовательной ситуации 

развития ребенка, а также выявления факторов, определяющих его попадание в 

категорию детей «группы психологического риска».   

При неблагоприятных социальных условиях (гиперопеке, дефиците 

эмоционального контакта и др.), особенно на базе врожденного нарушения или 

типа ВНД (наиболее существенными являются такие параметры темперамента, 

как реакция на новые стимулы, приспособляемость, интенсивность эмоций и 

качество настроения), возможно появление отклонений в формировании 

личности.   

Под отклонениями в формировании личности (далее – ОФЛ) 

подразумевается не только задержки в возникновении соответствующих 

новообразований личности (носящие пролонгированный характер и 

сочетающиеся с регрессивной защитной позицией), но и появление их 

искаженных форм и чисто негативных новообразований. Первым признаком 

ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка из контакта с окружающими 

людьми, из коллектива сверстников (если оно обусловлено нарушением свойств 

эмоциональной регуляции: ситуативности, адекватности, избирательности, 

предметности и т.д.).   

Для них характерно неудовлетворенное эмоциональное состояние, которое 

выражается: в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости 

сверстника; в затруднениях в процессе реализации своей стратегической линии 

общения с ровесниками; в формировании целого комплекса механизмов 

психологической защиты; в формировании механизмов неустойчивой или 

акцентированной адаптации; в освоении пассивно или активно-оборонительной 

позиции в социуме на фоне развития «небезопасно-сопротивляющегося» или 

«небезопасно-избегающего» типа взаимоотношений и привязанностей к 

близким людям.   

Работа по адаптации участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей)) к условиям новой социальной 

среды проводится с помощью: анализа медицинских карт обучающихся (с 

согласия родителей (законных представителей) для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявления детей «группы риска», требующих 

повышенного внимания педагога-психолога; групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей (законных представителей); отслеживания динамики 

социально-эмоционального развития обучающихся; содействия благоприятному 

социально-психологическому климату в ОО; профилактику профессионального 

выгорания педагогов; декады по профилактике употребления ПАВ.   

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во все 

виды работ педагога-психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на 

консультациях, при проведении психологической диагностики.  

5. Просвещение:   
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

участников образовательных отношений: актуализация и систематизация 

имеющихся знаний, повышение уровня психологических знаний, включение 

имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Для психологического просвещения в ОО используются различные способы: 

вербальные (беседы, лекции, тематические семинары и др.); размещение 

тематической информации на сайте ОО в сети Интернет и др.   

Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: формирование 

научных установок и представлений о психологической науке и практической 

психологии (психологизация социума); информирование участников 

образовательных отношений по вопросам психологического знания; 

формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации обучающихся и в 

целях собственного развития; профилактика дидактогений – реакций, дающих 

сдвиг в настроении личности и коллектива до болезненного состояния.   

Обязательно: проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов; проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей (законных представителей) в формате родительских 

собраний, круглых столов и др. с обязательным учетом в тематике возраста 

обучающихся и актуальности рассматриваемых тем для родителей (законных 

представителей).   

Дополнительно: создание информационных уголков по типу «Советы 

психолога», «Психолого-педагогический словарь», «Совета психолога по 

подготовке к государственной итоговой аттестации», «Логопед родителям» и др.   

6. Экспертиза:   
Цель: анализ социально-педагогической среды с целью оптимизации ее 

воздействия на развитие обучающихся, формирования у них планируемых 

результатов освоения ООП НОО.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по следующим 

направлениям: - психологический анализ и оценка образовательной среды и 

социальных процессов; - психологический анализ и экспертиза методических 

материалов, программ, проектов; - экспертиза психологической грамотности 

педагогических воздействий; - экспертиза урока с точки зрения реализации 

системно-деятельностного подхода и развития УУД; - выявление и 

прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы ОО.   

Необходимым условием проведения экспертизы является обязательно 

согласование с директором (руководителем) ОО. Принятие управленческих 

решений по результатам экспертизы находится вне компетенций педагога-

психолога и специалистов ПМПК ОО. Их задача заключается в информировании 

администрации и внесении инициативных предложений. К основным 

направлениям психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО 

относятся: сохранение и укрепление психологического здоровья; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
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обучающихся; выявление и поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; выявление и поддержка одаренных 

обучающихся; поддержка детских объединений; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности.   

Указанные направления, представленные в ООП ООО, могут изменяться и 

дополняться в зависимости от запросов участников образовательных отношений.  

  
 

 

 

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения  участников 

образовательных отношений  

 

  

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками МБОУ СОШ № 21, а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая 

иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных программ и (или) отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различных вида, 

уровня и (или) направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе.  
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 Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализаций программ начального общего образования.  

   МБОУ СОШ № 21 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой начального общего образования.  

  

Этап 

психологопедагогиче

ского сопровождения   

Содержание психолого-педагогического сопровождения   

I этап  Переход 

обучающихся на 

новый уровень 

образования  (1 

классы)   

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х 

классов направлено на создание условий для успешного обучения 

на уровне начального общего образования. Особое значение 

придается созданию условий для успешной 

социальнопсихологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 

психологическими программами и формами работы с 

обучающимися. Главное –  создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации. Проводится 

фронтальная и индивидуальная диагностика. Индивидуальная 

диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

(законных представителей). Комплекс методик обследования 

адаптационного периода включает в себя наиболее показательные 

для адаптации процессы: мотивация, самочувствие, тревожность. В 

рамках данного этапа предполагается: 1. Проведение 

психологопедагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к 

образовательной деятельности; 2. Проведение консультационной и 

просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 1-классников, направленной на ознакомление с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода; 3. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании 

УУД и реализации ООП НОО; 4. Коррекционно-развивающая 

работа может проводиться по двум направлениям: с обучающимися 

с ОВЗ и обучающимися, испытывающими временные трудности 

адаптационного периода. Занятия могут проводиться как в 

индивидуальной, так и в групповой формах во внеурочной 

деятельности. 5. Аналитическая работа, направленная на 

осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению ООП НОО, планирование работы на следующий 

учебный год. 
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Должность  Количест 

сотрудни 

(требует 

имеется)  

    В Уровень квалификации   
      

Директор ОО  1/1  Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное 

и муниципальное управление",  
 "Менеджмент", "Управление 

персоналом"  и стаж работы на 

педагогических  должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное  

образование и  дополнительное 

профессиональное  образование в области 

государственного и  муниципального 

управления или  менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих  

должностях не менее 5 лет.   

Соответствует  

Заместитель 

директора   
  Высшее профессиональное образование 

направлениям подготовки   
"Государственное и 

муниципальное  управление", 

"Менеджмент",  "Управление 

персоналом" и стаж  
 работы на педагогических или 

руководящих  должностях не менее 5 лет 

или  
высшее  профессиональное 

 образование дополнительное 

профессиональное  образование в области 

государственного  

Соответствует  

 

2 этап  2-3 

классов   
Психолого 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся   

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом со -

стороны родителей (законных представителей) и администрации 

ОО. Реализация решений итогового консилиума, проведенного в 

конце учебного года в 1 классах. Углубленная диагностика 

УУД.Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД.   

3 этап 4 

классов   
Психолого-

педагогическая 

экспертиза 

уровня 

сформированност

и УУД у 

обучающихся 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение у обучающихся уровня 

сформированности УУД. Проведение индивидуально-

групповых консультаций родителей (законных 

представителей). Организация и проведение

 педагогического совета по результатам освоения 

обучающимися  ООП НОО.   
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 и муниципального управления,  

менеджмента и экономики и стаж 

работы  на педагогических или 

руководящих  должностях не менее 5 

лет.  

 

Учитель  40/40  Высшее профессиональное образование  

или среднее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки  "Образование и педагогика" 

или в  области, соответствующей  

преподаваемому предмету, без  

предъявления требований к стажу 

работы  либо высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное  образование и 

Соответствует   дополнительное 

профессиональное  образование по 

направлению   
деятельности в образовательном 

учреждении предъявления требований к 

стажу работы.   

Соответствует  

Педагог –  организатор  1/1  Высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное образование  по 

направлению подготовки  

"Образование и педагогика" или в  

области, соответствующей профилю 

работы,  без предъявления требований 

к стажу  работы.   

Соответствует  

Падагог –  психолог  1/1  Высшее профессиональное образование  

или среднее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки  "Педагогика и психология" 

без  предъявления требований к стажу 

работы  либо высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное  образование и 

дополнительное  профессиональное 

образование по  направлению 

подготовки "Педагогика  и психология" 

без предъявления  требований к стажу 

работы.   

Соответствует  

Педагог- библиотекарь  1/1  Высшее профессиональное   
(педагогическое, библиотечное) 

образование  без предъявления 

требований к стажу работы.  

Соответствует  
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 Педагог  допол 
тельного образова- ния  

2/2  Высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное  образование в 

области,   
соответствующей профилю кружка,  

секции, студии, клубного и иного  

детского объединения без   
предъявления требований к стажу 

работы,  либо высшее 

профессиональное образование  или 

среднее профессиональное  

образование и дополнительное профес- 

сиональное образование по направле-  
 нию  "Образование  и  педагогика"  

Соответствует  

  предъявления требований к стажу работы.   
Преподавательорганизатор  

основ  безопасности 

жизнедеятельнос- ти  

1/1  Высшее профессиональное образование 

профессиональная подготовка по 

направле- нию подготовки "Образование 

и педагогика"  или ГО без предъявления 

требований к  стажу работы либо среднее 

профес- сиональное образование по 

направле- нию подготовки "Образование 

и педагогика"  или ГО и стаж работы по 

специальности  не менее 3 лет, либо 

среднее профес-  
сиональное  (военное)  образование  
дополнительное профессиональное 

образова- ние в области образования и 

педагогики и  стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.  

Соответствует  

   

  Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №21, реализующих  ООП НОО,   

соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

        Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 

или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации.   

К реализации ООП НОО не допускаются лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 

которых установлены законодательством Российской Федерации; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные установленным перечнем.  

      Педагогические работники, реализующие образовательную программу 

начального общего образования, непрерывно повышают квалификацию не реже 1 

раза в 3 года.  
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 3.5.8.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовые условия реализации программы начального общего 

образования должны обеспечивать:  

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению  

гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных  

ФГОС; покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального 

общего  

образования.  

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего 

образования должно осуществляться в соответствии с нормативами 

финансирования государственных (муниципальных) услуг (за исключением 

малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми федеральными 

органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС.  

    Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением.  

    

  


