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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 9» города Воткинска Удмуртской Республики разработана на основе следующей 
нормативно - правовой базы: 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 
вопросам воспитания обучающихся"; 
• Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 15 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г.№ 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 9» города Воткинска Удмуртской Республики. 
Программа начального общего образования, является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность МБОУ ООШ № 9 (далее – 
Учреждение) в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте соотношения 
обязательной части программы (80%) и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (20%) в соответствии с Гигиеническими нормативами 
Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 
 
 
 
 
 
 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 
РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 
его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 
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начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся 
или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке 
педагогов. 
4. Создание условия для коллектива Учреждения проявить своё педагогическое 
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 
традиций школьного коллектива. 
Задачи: 
 Формирование общей культуры детей, духовнонравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
 
При реализации программы начального общего образования Учреждение применяет 
различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии. 
 
В программе начального общего образования учитываются следующие принципы: 
Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения в начальной школе. 
Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке 
(русском) и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также 
планах внеурочной деятельности. 
Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 
Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 
особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 
родителей (законных представителей) обучающегося. 
Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 
начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 
основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 
основном этапах школьного обучения. 
Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности 
Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём 
учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствует 
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требованиям СанПиНа РФ. 
 
Механизмы реализации программы, с учётом традиций коллектива МБОУ ООШ № 9: 
 организация урочной и внеурочной деятельности с разработкой рабочих программ 
учебных курсов, кружков, различных форм совместной познавательной деятельности 
(конкурсы, конференции, олимпиады); обучение может осуществляться по 
индивидуальным учебным планам; 
 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (Музей 
истории и культуры г. Воткинска, Централизованная библиотечная система г. Воткинска, 
Детская юношеская спортивная школа «Знамя», учреждения дополнительного 
образования: МБУДО «Центр детского творчесва», «Эколого-биологический центр», 
«Станция юных техников»); 
 привлечение общественных организаций; 
 реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 
для обучающихся специализированных кадетских классов, физкультурно- спортивных 
классов. 
 
Общая характеристика программы начального общего образования 
Программа начального общего образования (далее – ПНОО) разработана в соответствии с 
обновлённым ФГОС начального общего образования с учетом Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 
Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, календарный 
план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, учебных модулей курсов 
внеурочной деятельности), определяющая объем и содержание образования уровня 
начального общего образования, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, условия образовательной деятельности. 
Основная образовательная программа включает следующие документы: 
 рабочие программы учебных предметов, учебных модулей, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности); 
 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 рабочую программу воспитания; 
 учебный план; 
 план внеурочной деятельности; 
 календарный учебный график; 
 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 
Учреждении); 
 характеристику условий реализации программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
Программа составлена с учётом психологических особенностей обучающегося. Наиболее 
адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 
Общее число учебных часов 3039. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 
необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 
влияния обучения на здоровье. 
Программа начального общего образования реализуется Учреждением через организацию 
образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 
для изучения учебных предметов. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 



7 
 

программы начального общего образования с учетом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого Организацией. 
Обязательная часть ПНОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, - 20% от общего объема ПНОО. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 
общего образования 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее – системой оценки), выступая как содержательная и критериальная 
основа для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- методической 
литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой. 
ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 
обучающимися программ начального общего образования: личностным, метапредметным 
 
Личностные результаты включают: 
- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 
- готовность обучающихся к саморазвитию; 
- мотивацию к познанию и обучению; 
- ценностные установки и социально значимые качества личности; 
- активное участие в социально значимой деятельности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
1. Гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 
2. Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 
3. Эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
5. Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
6. Экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 
7. Ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 
 
Метапредметные результаты включают: 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают овладение универсальными учебными познавательными действиями, такими 
как: 
1. Базовые логические действия, выпускники должны: 
- 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, выпускники должны: 
- 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, выпускники должны: 
- выбирать источник получения информации; 
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- 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.  
 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают овладение универсальными учебными коммуникативными действиями, такими 
как: 
1. Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 
2. Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 
задания с опорой на предложенные образцы. 
 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 
отражают овладение универсальными учебными регулятивными действиями, такими как: 
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. 
 
Русский язык 
Познавательные универсальные учебные действия.  
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 



10 
 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 
- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); 
- классифицировать языковые единицы; 
- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; 
- анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 
объекта, речевой ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); 
- формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 
языкового материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 
- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
Общение:  
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
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- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 
 
Литературное чтение  
Познавательные универсальные учебные действия:  
Базовые логические действия: 
- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 
жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 
произведений, устанавливать аналогии; 
- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 
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- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев; 
Базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных учителем вопросов; 
- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  (часть  — 
целое, причина — следствие); 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 
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 учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
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. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия:  
общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления.  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия:  
самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
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- выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
 
Родной язык (русский)  
Познавательные универсальные учебные действия.  
Базовые логические действия: 
- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 
языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 
- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации языковых единиц; 
классифицировать языковые единицы; 
- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 
- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 
объекта, речевой ситуации; 
- равнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 
- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
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 
диалоги и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
Совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
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орфографических ошибок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку; 
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 
Литературное чтение на родном (русском) языке 
Познавательные универсальные учебные действия.  
Базовые логические действия: 
— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 
устанавливать аналогии текстов; 
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 
фразеологизмов; 
— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 
— устанавливать причинно- следственные связи при анализе текста, делать выводы.  
Базовые исследовательские действия: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 
высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 
предложенному плану проектное задание; 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 
процессе анализа предложенного текстового материала; 
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 
получения запрашиваемой информации, для уточнения; 
— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете;  
- анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
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универсальные учебные действия. 
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 
диалоги и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 
соответствии с речевой ситуацией; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного 
задания; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 
• ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 
• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 
• находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
• Сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
 

Английский язык 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
Базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
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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; 
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; 
 
Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) 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: 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
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предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

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

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
Самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Математика  
Универсальные познавательные учебные действия:  
Базовые логические действия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 

• приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 
записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
Базовые исследовательские действия: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 
вариантов) 
Работа с информацией: 

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); 

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 
задачи; 

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 
источники информации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 
рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 
задачи; формулировать ответ; 
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• комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
• объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Универсальные регулятивные учебные действия: Самоорганизация: 

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; 

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения. 
Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
• объективно оценивать их; 
• выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 
Самооценка: 

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность: 

• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 
вариантов, приведения примеров и контрпримеров);  

• согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 
анализа информации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения. 
 
Окружающий мир  
Познавательные универсальные учебные действия:  
Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 
среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности; 

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 
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предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма. 
Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 
— следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
Работа с информацией: 
- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 
получения информации с учётом учебной задачи; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основе предложенного учителем способа её проверки; 
- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; 
- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 
таблицу, иллюстрацию); 
- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 
доступа в Интернет (с помощью учителя); 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей; 
- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты; 
- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 
отношение к собеседнику; 
- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
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наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 
объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 
- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 
рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
Регулятивные универсальные учебные действия: Самоорганизация: 
- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 
решению учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 
действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 
здоровья и жизни. 
Самооценка: 
- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 
оценкой учителя; 
- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимости корректировать их. 
Совместная деятельность: 
- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 
- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 
оценивать работу каждого участника;  
считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 
- ответственно выполнять свою часть работы. 
 
Основы религиозных культур и светской этики 
Познавательные УУД: 
Базовые логические действия: 
 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 
мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного); 
 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
 применять логические действия и операции для решения учебных задач: 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; 
Базовые исследовательские действия: 
 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
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 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа); 
 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД: 
Общение 
 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 
этикета; 
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения; 
 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных 
учениях и светской этике. 
Совместная деятельность: 
 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 
своей работе, объективно их оценивать; 
 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
Регулятивные УУД: 
Самоорганизация: 
 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 
Самоконтроль: 
 контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 
предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 
 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; 
 проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 
 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 
деятельности); 
 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 
жадности, нечестности, зла; 
 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 
  
Музыка 
Познавательные УУД: 
Базовые логические действия: 



23 
 

- сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 
жанры и стили музыкального и других видов искусства; 
- обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 
на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 
конкретного произведения, жанра, стиля; 
- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 
звучания; 
- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого 
слухового наблюдения-исследования. 
 
Базовые исследовательские действия: 
- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 
звучание музыки; 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 
реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 
музыки; 
- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 
числе исполнительских и творческих задач; 
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 
художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 
собой; 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения, слухового исследования. 
Работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
- понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
- использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 
произведений; 
- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
- различать тексты информационного и художественного содержания, 
трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 
Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие 
специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Невербальная коммуникация: 
- воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 
ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 
- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 
- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 
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публичного выступления; 
- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 
расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 
соответствующий уровень общения. 
Вербальное общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
условиями и целями общения; 
- выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 
искусством в устных и письменных текстах; 
- понимать намерения  других проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
Совместная деятельность (сотрудничество): 
- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 
сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;  
- понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его 
на другие сферы взаимодействия; 
- понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 
индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  
-  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 
- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 
самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 
способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 
- планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 
частного характера; 
- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 
ходе его реализации; 
- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 
ситуациях; 
- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
- делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
Самоконтроль (рефлексия): 
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 
понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
опыту; 
- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 
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своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 
активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 
Эмоциональный интеллект: 
- чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 
использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 
компетенций в данной сфере; 
- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 
в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 
человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать 
способ выражения собственных эмоций. 
Принятие себя и других: 
- уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 
эстетическим предпочтениям и вкусам; 
- признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 
фокусироваться не на ней самой, а на способе 
- улучшения результатов деятельности; 
- принимать себя и других, не осуждая; 
- проявлять открытость; 
- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 
Изобразительное искусство  
Овладение универсальными познавательными действиями  
Пространственные представления и сенсорные способности: 
– характеризовать форму предмета, конструкции; 
– выявлять доминантные черты (характерные особенности) в – визуальном образе; 
– сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
– находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 
предметов; 
– сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
– анализировать пропорциональные отношения частей внутри 
– целого и предметов между собой; 
– обобщать форму составной конструкции; 
– выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях; 
– абстрагировать образ реальности при построении плоской – композиции; 
– соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 
плоскостных объектах; 
– выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 
пространственной среде и плоскостном изображении. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
– проявлять исследовательские, экспериментальные действия 
– в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 
материалов; 
– проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий; 
– проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 
учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 
архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 
– использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
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– анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 
– формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
– использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 
– классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей; 
– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений; 
– ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
– использовать электронные образовательные ресурсы; 
– уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
– выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 
цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 
книги; 
– анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
– самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
– осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 
на основе установок и квестов, предложенных учителем; 
– соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
– понимать искусство в качестве особого языка общения межличностного (автор — 
зритель), между поколениями, между народами; 
– вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 
и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
– находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 
учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 
– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 
– анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 
– признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 
– взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 
Овладение универсальными регулятивными действиями  
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
– внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
задания; 
– соблюдать последовательность учебных действий при выполнении уметь 
организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
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– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата. 
 
 
 
Технология 
Познавательные УУД: 
—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 
—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
—делать обобщения (технико-технологического и декоративно- художественного 
характера) по изучаемой тематике; 
—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 
—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно- художественной 
задачей; 
—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 
Работа с информацией: 
—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 
и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей; 
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 
—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 
для решения конкретных учебных задач; 
—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 
—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения 
и дополнения;  
-  формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 
—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 
поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
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—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 
их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; 
—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 
при необходимости помощь; 
—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
 
Физическая культура 
Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания 
окружающего мира: 
—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 
пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях; 
—выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 
работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 
—моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 
упражнений, плавании; 
—устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 
физических качеств; 
—классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем 
физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 
использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 
(способностей) человека; 
—приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 
навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 
физических упражнений; 
—самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 
упражнений; 
—формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в 
том числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в 
соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно 
находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 
—овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать 
знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 
деятельности иных учебных предметов; 
—использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе 
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с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических 
упражнений; 
—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 
для решения конкретных учебных задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность 
обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила 
общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 
– самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и письменной 
форме: 
—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
—описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 
благополучие человека; 
—строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 
выполнении физических движений, играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 
—организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные 
эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение 
цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 
обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 
—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 
при необходимости помощь; 
—продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на 
уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 
—конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности 
обучающегося 
- строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все её компоненты (цель, 
мотив, прогноз, средства, контроль, оценка): 
—оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 
(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 
заболеваний); 
—контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в 
самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 
пульса и самочувствия; 
—предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 
жизни; 
—проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных 
планов организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной 
образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать 
свои ошибки; 
—осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 
 
Математическое конструирование 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого 
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объекта; 
- проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации; 
- классифицировать изучаемые объекты; 
- формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, 
опыта, измерения, классификации, сравнения); 
- создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаково- 
символических средств; 
- осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 
изученного); 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности; 
- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 
которых можно получить результат; 
- выстраивать последовательность выбранных операций; 
- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 
эффективные из них; 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения; 
- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета; 
- овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 
- обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 
- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером 
и выполнять поручения; 
Умение работать с информацией: 
- анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей. 
  
Шахматы 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- умение работать с информацией, анализировать и структурировать полученные 
знания и синтезировать новые, устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 
- умение делать выводы на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать их собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными; 
- умение анализировать/рефлексировать опыт исследования (теоретического, 
эмпирического) на основе предложенной ситуации, поставленной цели; 
- умение строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 
-умение обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая и логику; 
- умение планировать необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
- умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 
- умение выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели в ходе исследовательской 
деятельности; 
- умение принимать решение в игровой и учебной ситуации и нести за него 
ответственность 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
- умение взаимодействовать в команде, вступать в диалог и вести его; 
- умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
- умение определять свои действия и действия партнеров для продуктивной 
коммуникации; 
- умение приходить к консенсусу в дискуссии или командной работе 
 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 
учебные предметы, учебных модулей, 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. 
Предметные результаты включают: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 
области; 
- предпосылки научного типа мышления; 
- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 
создании учебных и социальных проектов. 
Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное 
чтение» обеспечивают: 
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; 
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•  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 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. 
 
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; 



33 
 

- литературный герой; 
- образ; 
- характер; 
- тема; 
- идея; 
- заголовок и содержание; 
- композиция; 
- сюжет; 
- эпизод, смысловые части; 
- стихотворение (ритм, рифма); 
- средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 
типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 
удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 
воспринимать чтение слушателями). 
Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» предусматривает изучение государственного языка - русского 
языка. 
Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке (русском)» обеспечивают: 
 
Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык (русский)»: 
1) распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; с 
качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 
2) распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 
эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 
детской художественной литературы; 
3) осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 
4) использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 
значения слова; 
5) понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
связанных с изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях 
речевого общения; 
6) понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках 
изученных тем); 
7) осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 
общения; 
8) соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 
9) соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 
10) произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
11) выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
12) проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
13) заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 
нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
14) выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 
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связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
15) редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 
ошибок; соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 
записи собственного текста (в рамках изученного); 
16) пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 
17) пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 
написания слов; 
18) пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 
происхождения слова; 
19) различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; 
20) владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
21) использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 
22) выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 
общения; 
23) строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
24) владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
25) владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 
26) анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 
устанавливать логическую связь между фактами; 
27) соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; 
28) составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
29) приводить объяснения заголовка текста; 
30) владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
31) владеть умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 
32) создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 
праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 
33) создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 
сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 
34) оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
35) редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 
речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
36) редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 
 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
1) понимание места и роли литературы на русском 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: 
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• 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-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). 
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Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык» предметной 
области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в совокупности ее составляющих речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 
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 минуты 
учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера 
в прослушанном тексте; 
смысловое чтение: 
- читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом 
до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения 
и правильную интонацию; 
- читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, 
не препятствующие решению коммуникативной задачи; 
- определять тему, главную мысль, назначение текста; 
- извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 
характера (в пределах изученного); 
- читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 
информацию; 
письменная речь: 
- владеть техникой письма; 
- заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
- писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 
предъявленный педагогическим работником образец; 
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных 
грамматических явлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 
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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 учебно-познавательной задаче, 
ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 
распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 
языка; 
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 
небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 
представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 
языковую, в том числе контекстуальную догадку; 
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 
рамках изучаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации 
и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие 
ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, 
распределение ролей в совместной деятельности, проявление 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; 
11) соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 
повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 
12) знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
 
Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 
«Математика и информатика» обеспечивают: 
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 
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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; 
овладение элементами математической речи: 
- умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 
рассуждения (одно- двухшаговые) с использованием связок «если . . . , то . . .», «и», 
«все», «некоторые»; 
5) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 
извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять 
готовые формы данными; 
6) 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. 
 
Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 
области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
обеспечивают: 
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 
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измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 
фиксацией результатов наблюдений и опытов; 
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 
людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 
поведения при использовании личных финансов; 
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 
к природе;  
-  стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 
нормами поведения. 
 
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». Данный 
предмет изучается в 4 классе. 
Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» обеспечивают: 
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; 
З) 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; 
10) осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
12) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, 
современной жизни 
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14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
15) осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
иудейской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей 
ее возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 
содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовно- нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
10) осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
12) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 
современной жизни; 
14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
15) осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 
развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
буддийской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей 
ее возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 
содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовно- нравственного развития личности; 
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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; 
10) осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
12) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 
современной жизни; 
14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
15) осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 
исламской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 
религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 
возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 
содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовно- нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 
поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 
современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 
роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; 
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З) 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; 
7) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 
России; 
8) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 
духовно- нравственного развития личности; 
9) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 
религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
10) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; 
11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 
честного труда людей на благо человека, общества; 
12) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 
«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 
ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 
современной жизни; 
14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 
любых случаев унижения человеческого достоинства. 
По учебному модулю «Основы светской этики»: 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 
усилий для нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 
принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести; 
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 
нормами российской светской (гражданской) этики; 
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 
нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 
ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 
этикета; 
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 
труда людей на благо человека, общества; формирование умения объяснять значение 
слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 
9) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 
милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
10) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 
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помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
 
Предметные результаты по предметной области «Искусство»  
По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 
материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 
России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 
обработки фотографических изображений и анимации. 
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; умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 
сопровождения. 
Предметные результаты по предметной области «Технология» Учебный предмет 
«Технология» обеспечивает: 
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. 
 
 
Предметные результаты по предметной области «Физическая культура» 
учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 
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); 
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 
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нагрузок, показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 
и различных форм двигательной активности. 
 
Предметные результаты по учебному курсу «Математическое конструирование» 
обеспечивает 
1) знание простейших основ механики; 
2) виды конструкций, соединение деталей; 
3) последовательность изготовления конструкций; 
4) целостное представление о мире техники; 
5) последовательное создание алгоритмических действий; 
6) начальное программирование; 
7) умение реализовать творческий замысел; 
8) знание техники безопасности при работе в кабинете робототехники. 
9) знание основных принципов механической передачи движения; 
10) понимать влияние технологической деятельности человека на окружающую 
среду и здоровье; 
11) понимание области применения и назначение инструментов, различных 
машин, технических устройств; 
12) умение работать по предложенным инструкциям; 
13) умение творчески подходить к решению задачи связанных с 
моделированием или задач инженерного, творческого характера; 
14) умение довести решение задачи до работающей модели; 
15) умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 
обязанности. 
 
Предметные результаты по учебному курсу «Математическое конструирование». 
- иметь общее представление об искусственном интеллекте как о научной области и 
о направлениях прикладного применения технологии, его значении для человека; 
- иметь представление об областях применения искусственного интеллекта и 
решаемых с его помощью задачах; 
- иметь представление об этических вопросах применения искусственного 
интеллекта и связанных с ними социальных и экономических аспектах и 
последствиях; 
- иметь представление об области компьютерного зрения и задачах, которые она 
решает; 
- иметь представление об области обработки естественного языка, работе голосовых 
помощников и задачах, которые они решают; 
- иметь представление об области распознавания визуальных образов и задачах, 
которые она решает. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
1.3.1. Общие положения 
ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам 
оценки их достижения. Система оценки достижения планируемых результатов (далее 
— система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 
образования в образовательной организации и служит основой при разработке 
образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 
достижений обучающихся». Система оценки призвана способствовать поддержанию 
единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
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непрерывного образования. Её основными функциями являются: 
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
Принципы системы оценивания: 
• объективность;  
• открытость;  
• доступность. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы 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 
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решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 
том числе исследовательских) и творческих работ; 
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 
 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 
в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 
  
1.3.2. Содержание и критерии оценки, формы представления результатов 
оценочной деятельности 
Система оценки образовательных результатов обеспечивает комплексный подход к 
оценке освоения основных образовательных программ, позволяет вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся: 
 
 
 
 

 Объект оценки Предмет оценки Процедуры оценки 
Предметные 
результаты 

Сформированность 
учебных действий с 
предметным 
содержанием. 

Способность к решению 
учебно-познавательных и 
учебно-практических 
задач с использованием 
способов, действий, 
средств, содержания 
предметов. 

- внутренняя 
накопительная 
оценка; 
- итоговая 
внешняя или 
внутренняя оценка. 

Метапредметные 
результаты 

Сформированность 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
УУД 

- уровень 
сформированности 
конкретных видов 
действий; 
- уровень присвоения 
универсального учебного 
действия. 

- Внутренняя 
накопительная 
оценка 
(«Портфолио»); 
- итоговая 
оценка (защита 
индивидуального 
проекта). 
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Личностные 
результаты 

Сформированность 
личностных УУД 
(самоопределение, 
смыслообразование, 
морально-этическая 
ориентация). 

Эффективность 
деятельности системы 
образования, 
общеобразовательной 
организации. 

Внешние 
мониторинговые 
исследования с 
использованием 
неперсонифициро-
ванных потоков 
информации. 

 
Используются следующие формы оценки: 
1. Безотметочное обучение – 1 класс, все учебные предметы. 
2. Пятибалльная система – 2-4 классы, все учебные предметы, курсы, кроме курса 
"Основ религиозных культур и светской этики". 
3. Зачёт/незачёт - курс "Основ религиозных культур и светской этики" 
4. Накопительная система оценки - Портфолио достижений, уровневая шкала 
достижений (для метапредметных результатов). 
5. Текущие, промежуточные, годовые и итоговые отметки выставляются в баллах  от 
2 до 5 баллов. 
Критериями оценивания являются: 
1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программыначального общего образования ФГОС; 
2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
  
Предметом учета и оценки достижений обучающихся, осваивающих программы 
начального общего образования, являются: 
- результаты обученности обучающихся по отдельным учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе курсам внеурочной деятельности), учебным модулям, т.е. 
качество усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение 
применять знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать 
наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом 
особенностей предмета и др.); 
- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных УУД; 
- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс обучающегося (с учетом 
стартового уровня). 
При реализации ООП НОО проводится внутренняя и внешняя оценка. 
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по разным 
признакам: 
Внутренняя (выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 
отметках, полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации и 
в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 
и на уровень ООО) и внешняя оценка (проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, при государственной 
аккредитации школы и исследовании качества образования). 
Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ) и 
объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных 
ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 
оценки. 
Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 
собственного процесса обучения. 
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Интегральная оценка – портфолио. Самоанализ и самооценка обучающихся. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований ФГОС НОО. Оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
и его превышение. Это позволит поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
 

Уровни 
успешности 

Критерии и показатели Оценка результата Отметка в баллах 

Высокий 
уровень 

Полнота освоения планируемых 
результатов; 

отлично отметка «5» 

 уровень овладения учебными 
действиями; 

  

 сформированность интересов к 
предметной области. 

  

Повышенный 
уровень 

Полнота освоения планируемых 
результатов; 

хорошо отметка «4» 

 уровень овладения учебными 
действиями; 

  

 сформированность интересов к 
предметной области. 

  

Базовый 
уровень 

Ученик демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках 
диапазона выделенных задач. 

удовлетворительно отметка «3» 

Пониженный 
уровень 

Отсутствие систематической 
базовой подготовки; 
обучающийся освоил меньше 
половины планируемых 
результатов; 

неудовлетворительно отметка «2» 

 имеются значительные пробелы 
в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. 

  

Низкий 
уровень 

Наличие отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету, обучающемуся 
требуется специальная помощь в 
освоении учебного предмета и в 
формировании мотивации к 
обучению. 

неудовлетворительно отметка «1» 

 
По степени открытости информации о результатах оценки различают: 
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персонифицированную и не персонифицированную процедуры оценки. 
Персонифицированная информация (когда зафиксирована фамилия ребенка) 
используется при текущей, промежуточной и итоговой оценке обучающихся, во всех 
остальных случаях используется и предоставляется только анонимная (не 
персонифицированная) информация о достигнутых обучающимся образовательных 
результатах. 
Формы представления образовательных результатов: 
- сводная ведомость учёта успеваемости обучающихся по учебным предметам; 
- тексты итоговых диагностических и контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 
– знания, понимания, применения, систематизации); 
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендацийпо устранению пробелов в обученности по предметам; 
- портфолио; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных личностных качеств обучающегося, динамику развития УУД. 
 
1.3.3. Оценка достижения планируемых результатов освоения учебных 
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
ориентированных на личностное развитие и воспитание обучающихся 
Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
• ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности — 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; 
• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости засвою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 
народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
• сформированность 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; 
• знание моральных норм и сформированность 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. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
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Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
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. 
Личностные универсальные учебные действия 
 

Объект Критерии оценивания Инструментарий 
Самоопределение - положительное отношение 

к школе; 
– чувство необходимости 
учения; 
-осознание своих 
возможностей вучении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
 

Методика «Беседа о школе» 
(1 класс) 
модифицированный вариант 
Т.  А.  Нежновой,  Методика 
«Лесенка» В.Г.Щур (2 
класс), 
Методика «Какой я?» 
модификация методики О.С. 
Богдановой (3 класс), 
Методика 
«Шкала самооценки» (4 
класс), 

 –любовь к своему краю; 
осознания своей 
национальности; 
– уважение культуры и 
традиций народов России и 
мира; 
- развитие доверия и 
способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам 
других людей. 

 

Смыслообразование – сформированность 
самооценки, включая 
осознание своих 
возможностей; 
– сформированность 
мотивацииучебной 
деятельности, включая 
социальные, учебно-
познавательные и 
способностей. 

Методика «Опросник 
школьной мотивации» по 
Н.Г.Лускановой (1-2 
классы), 
Методика «Определение 
мотивов учебной 
деятельности» М.Р.Гинзбург 
(3-4 классы) 

 способность к решению 
моральных проблем;  
– способность к оценке 
своих поступков и действий 
других людей 

Методика «Что такое 
хорошо, что такое плохо» 
сост. И.Б. Дерманова (1 
класс) 
Методика «Незаконче 



51 
 

– развитие этических 
чувств —стыда, вины, совести 
как регуляторов морального 
поведения. 

нныепредложения» 
Д.В.Лубовский (3 класс), 
Методика «Задание на учет 
мотивов героев в решении 
моральной дилеммы» 
модифицированная задача 
Ж.Пиаже (4 класс) 

 
Личностные результаты выпускников, осваивающих программы начального общего 
образования, не подлежат итоговой оценке. 
В ходе текущей оценки используется ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребѐнка 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. 
 
1.3.4. Комплексный подход к оценке результатов освоения программы 
начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 
предметных и метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
описанных в разделах программы формирования универсальных учебных действий: 
«Познавательные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Регулятивные универсальные учебные 
действия». 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий. К ним относятся умения использовать знаково-символические средства, 
направленные на овладение обучающимися: 
- универсальных учебных познавательных действий: замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 
приемы решения задач для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебно-познавательных и практических задач; способность к осуществлению 
логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; умение 
осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 
- универсальных учебных коммуникативных действий: умение учитывать позицию 
собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 
и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 
- универсальных учебных регулятивных действий: направленных на овладение 
типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
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осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 
достижений  обучающихся, эффективности образовательной деятельности и строится 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 
характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 
всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 
и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 
заучивания и воспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
можетвыполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий является уровневой (определяются 
уровни владения универсальными учебными действиями). 
Система оценки метапредметных результатов предусматривает уровневый подход к 
содержанию оценки: 
Высокий уровень - 86-100% выполнения работы в целом или заданий, определяющих 
уровень сформированности отдельных УУД 
Повышенный уровень-66-85%  
Средний уровень-50-65%  
Низкий уровень-менее 50% 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 
учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается Внутренней системой оценки качества образования. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий. 
Циклограмма мониторинга уровня развития УУД у обучающихся 1-4 классов 
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содержит названия методик и инструментария оценки успешности освоения и 
применения обучающимися УУД. 
Оценка предметных результатов ФГОС определяет предметные результаты, как 
элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и 
творческой деятельности) освоения программ начального общего образования с 
учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 
специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения 
обучающихся на уровне основного общего образования. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 
оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 
разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 
начального общего образования». Формирование предметных результатов 
обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 
 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
 использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 
контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале учебного года и выступает как основа (точка 
отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
является сформированность предпосылок учебной деятельности, оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 
учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 
используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 
и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации  учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
тематическом планировании в примерных рабочих программах. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 
возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 
результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 
для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 
работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 
педагогическим работником. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяется 
Внутренней системой оценки качества образования. Результаты внутришкольного 
мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 
учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 
педагогического работника. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация регламентируется Положением по 
организации и проведению промежуточной аттестации учащихся. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам, учебным курсам 
(модулям), в том числе курсам внеурочной деятельносмти. 
Фиксация результатов текущего контроля в виде отметок в электронных и классных 
журналах 2-4 классов осуществляется по балльной системе: 
«2» – неудовлетворительно; 
«3» – удовлетворительно; 
«4» – хорошо; 
«5» – отлично. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
Внутренней системе оценки качества образования. 
В 1 классе освоение программы начального общего образования осуществляется без 
балльного оценивания, допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию. 
Текущий контроль в 1 классах осуществляется посредством проверки и оценки 
полноты и качества выполнения письменных работ (классных, проверочных, 
самостоятельных, контрольных), устных опросов, ответов на уроке и др. При 
проверке письменных работ ошибки исправляются учителем. Оценивание результатов 
выполнения работ осуществляется следующим образом: 
50%-100% выполнения работы – соответствует базовому уровню освоения темы 
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(раздела) образовательной программы по учебному предмету, 
менее 50% - не соответствует базовому уровню освоения темы (раздела) 
образовательной программы по учебному предмету. 
В 4 классе без балльного оценивания осуществляется освоение образовательной 
программы учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики". 
Объектом оценивания по курсу "Основы религиозных культур и светской этики" 
становится нравственная и культурологическая компетентности ученика, 
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 
общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание проводится в 
виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов, 
а также выполнения творческих работ в рамках учебного модуля. 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся описаны в Положении о текущем контроле 
успеваемости обучающихся. 
Отметки по результатам текущего и промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся выставляются педагогами в электронные журналы. 
Циклограмма мониторинга результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
1.3.5. Оценка динамики учебных достижений обучающихся 
Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
индивидуального прогресса в развитии ребенка. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика. Накопительная 
система портфолио позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 
образовательных достижений ребёнка. Формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся 
не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, 
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 
действиям, принятию ответственности за их результаты. 
Примерная структура Портфолио: 
I раздел: «Мой портрет» или «Знакомьтесь: это – я». Здесь содержатся сведения об 
обучающемся, который может представить его любым способом. Здесь могут быть 
личные данные учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные 
фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов 
года, ставит цели и анализирует достижения. В этом разделе предполагается наличие 
карты индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 
II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе могут быть представлены 
сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные 
достижения. Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, 
соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, табели 
успеваемости, результаты промежуточной аттестации или тестирования. В данном 
разделе может быть вынесен отдельно подраздел «Моя учеба» или «Я – ученик». В 
этом подразделе заголовки листов могут быть посвящены конкретному школьному 
предмету. Обучающийся наполняет этот раздел удачно написанными контрольными 
работами, интересными проектами по предмету, отзывами о прочитанных книгах, 
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графиками роста скорости чтения, творческими учебными работами. 
III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих 
и проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой  
активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, 
конференциях, прохождение факультативных и элективных курсов, спортивных и 
художественных достижений. 
IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 
характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 
дополнительного образования на различные виды деятельности обучающегося. 
(Например, это может быть рецензия на статью или исследовательскую и проектную 
работу, отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о 
выступлении на научно-практической конференции; резюме школьника с оценкой 
собственных учебных достижений; эссе школьника, посвященное выбору 
направления дальнейшего обучения; рекомендательные письма; отзывы родителей, 
учителей, одноклассников и т.д.). 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка 
и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы 
оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость 
письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка 
самооценки своего труда. Отбирая в своё портфолио творческие, проектные работы, 
ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 
учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 
оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 
тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 
Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 
сведения фиксируются в портфолио в течение года. В конце учебного года проводится 
анализ портфолио и исчисление итоговой оценки (рейтинга) личных достижений 
обучающегося в образовательной деятельности на основе ранжирования 
индивидуальных образовательных результатов. 
 
1.3.6. Обеспечение возможности получения объективной информации о 
качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 
образовательных отношений 
 
Оценка результатов деятельности на уровне начального общего образования 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования с учетом: 
– с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 
качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 
исследований качества образования, международных сравнительных исследований); 
– условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
– особенностей контингента обучающихся. 
Итоговая оценка направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе планируемых результатов 
начального общего образования. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся личностные результаты. Обобщенная оценка личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований. 
В итоговую оценку входят две составляющие: 

− результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 
− результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения образования следующего уровня. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 
Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по всем учебным предметам, курсам (модулям), в том числе и курсам 
внеурочной деятельности, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов: 
1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета (такой вывод делается, если 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями (такой вывод делается, если 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий повышенного уровня); 
3) выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования 
(результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня). 
На уровне начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов, курсов (модулей), в 
том числе курсов внеурочной деятельности, учитывается готовность к решению 
учебно- практических и учебно-познавательных задач на основе: 
− системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
− обобщенных способов деятельности, умений в учебно- познавательной и 
практической деятельности; 
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− коммуникативных и информационных умений; 
− системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни Результаты 
итоговой оценки освоения программы начального общего образования 
используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 
основного общего образования. 
Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 
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 обучающегося и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  
 

2. Содержательный раздел 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных модулей, курсов 
внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования составлены в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, в том числе с требованиями к результатам начального общего образования и 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы начального 
общего образования. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников. 
Программы по учебным предметами, курсам внеурочной деятельности основной 
образовательной программы разработаны в соответствии с требованиями к 
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Рабочие программы учебных предметов, учебных модулей включают следующие 
разделы: 
I. пояснительная записка; 
II. содержание учебного предмета, курса; 
III. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
IV. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение  каждой темы, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 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 включают следующие 
разделы: 
I. пояснительная записка; 
II. содержание учебного курса внеурочной деятельности с указанием формы 
проведения занятий; 
III. планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности; 
IV. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
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освоение каждой темы, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 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. 
 
Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана 
ПНОО: 
1. Рабочая программа по предмету «Русский язык»; 
2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»; 
3. Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)»; 
4. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке 
(русский)»; 
5. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (Английский язык)»; 
6. Рабочая программа по предмету «Математика»; 
7. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»; 
8. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 
9. Рабочая программа по предмету «Музыка»; 
10. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»; 
11. Рабочая программа по предмету «Технология»; 
12. Рабочая программа по предмету «Физическая культура». 
 
Перечень рабочих программ учебных предметов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений: 
1. Рабочая программа по предмету «Развитие устной и письменной речи»; 
2. Рабочая программа по предмету «Математическое конструирование»; 
3. Рабочая программа по предмету «Шахматы»; 
4. Рабочая программа по предмету «Литературные проекты»; 
5. Рабочая программа по предмету «Театр»; 
6. Рабочая программа по предмету «История родного края»; 
 
Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования: 
1. Рабочая программа спортивной секции «Гимнастика», 
2. Рабочая программа спецкурса «История физической культуры», 
3. Рабочая программа спецкурса «Строевая подготовка», 
4. Рабочая программа экологического кружка «Эко-почемучки», 
5. Рабочая программа факультатива «Психологическая азбука», 
6. Рабочая программа клуба волонтёров «Школа добрых дел», 
7. Рабочая программа музыкального кружка «Хоровое пение», 
8. Рабочая программа студии «Ритмика и танец», 
9. Рабочая программа учебной лаборатории «Занимательная физика» 
(дополнительное образование), 
10. Рабочая программа учебной лаборатории «Мир под микроскопом» 
(дополнительное образование), 
11. Рабочая программа учебного курса «Увлекательная математика» (дополнительное 
образование), 
12. Рабочая программа кружка «Мультшкола» (дополнительное образование), 
13. Рабочая программа факультатива «Построй свою историю на английском языке», 
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14. Рабочая программа клуба «Школа безопасности», 
15. Рабочая программа учебного курса «Основы финансовой грамотности». 
 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
сформированы с учётом рабочей программы воспитания. Полное изложение программ 
учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению 
при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 
установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной программе 
начального общего образования. 
 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
курсов. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 
для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 
объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 
деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 
(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 
действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 
жизни. 
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 
Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному развитию и 
формированию универсальных учебных действий. 
Задачи: 
 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 
начального общего образования; 
 дать характеристику универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 
 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 
результатов и универсальных учебных действий. 
 
2.2.1. Описание взаимосвязей универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
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реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 
На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребенка 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 
ценностносмысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 
литературы,  развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 
художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
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» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 
идентификации; 
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
- эмоциональноличностной 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 
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поступков персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;  
- 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 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 
понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 
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 решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приема решения задач как универсального учебного действия. Формирование 
моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и 
для социализации. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 
Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 
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традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 
истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 
«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: 
- формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия  для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 
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, 
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планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов  
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной  культуре  и  
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы отражают: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
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социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 
грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 
процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 
форм; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета 
«Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 
деятельности. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
• ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
• Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
• развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
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• формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых 
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 
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного 
морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и ее 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 
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надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 
основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
специальнопредметного 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 следующие блоки: 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация), 
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране), функциональная грамотность. 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьника к самообразованию и 
саморазвитию. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 
с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 
поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 
групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные 
учебные действия формируются в цифровой образовательной среде класса, школы. В 
соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 
группами учебных операций, обеспечивающих: 
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 
диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия; 
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление); 
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия 
Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 
операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 
операций: 
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1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 
задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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 ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 
и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 
свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я концепция как результат 
самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 
общения формируются познавательные действия ребенка. 
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 
поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 
программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 
внимание. 
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 
ребенка, 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 
обучающегося. 
Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 
освоения программы начального общего образования. 
 
2.3 Рабочая программа воспитания 
2.3.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МБОУ ООШ № 9 (далее - Программа) разработана в 
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от № 
712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
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обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 
воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 
образования. 
Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 
людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 
реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В 
центре программы воспитания 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. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему 
работы с детьми в школе. 
2.3.2. Анализ воспитательного процесса 
Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся: 
• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 
безопасности обучающегося при нахождении в школе; 
• ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 
• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями друг к другу; 
• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 
как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
Основные традиции воспитания в МБОУ ООШ №9: 
• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогических работников; 
• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора); 
• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 
их социальная активность; 
• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов 
в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 
на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
     Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/2022 учебном 
году удалось: 
• повысить уровень учебной мотивации школьников; 
• сохранить высокий уровень познавательной активности школьников на уровне 
НОО и повысить его на уровнях ООО; 
 Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 
компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 
учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 
сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 
владения элементарными нормами поведения. 
      Поэтому в следующий период школа планирует особое внимание уделить 
формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению 
уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности 
и самостоятельности, сформированности нравственных  ценностей обучающихся 1–4-
х классов. 
 
2.3.3. Цели и задачи воспитания 
Цель воспитания - создание благоприятных условий: 
 для усвоения учащимися социально значимых норм и традиций гражданского общества и 
страны, своих родителей и  ровесников, учащихся МБОУ ООШ №9 г.Воткинска и своих 
одноклассников;  
 для развития в детях эмоционально-нравственных отношений к общественным ценностям;  
 для формирования опыта добрых дел и поступков, позитивного поведения в контексте 
общественных ценностей. 
Целевые приоритеты в воспитании младших школьников: 
• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину - свой родной дом, улицу, село, свою страну - Россию; 
• беречь и охранять природу; ухаживать за растениями и животными; 
• проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 
• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к людям, попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых;  

• уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 
иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 

Задачи воспитательной деятельности: 
1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных и классных мероприятий и 
событий, коллективных дел и социально значимых проектов 
2. Реализовывать воспитательные ресурсы классного руководства, поддерживать активное 
участие классных коллективов в жизни школы. 
3. Вовлекать младших школьников в кружки, детские объединения, организованные во 
внеурочной деятельности и в системе дополнительного образования 
4. Использовать воспитательные возможности общеобразовательных программ учебных 
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предметов учебного плана МБОУ ООШ № 9 
5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне начальных 
классов 
6. Развивать предметно-развивающую среду школы для учащихся начальных классов 
 

Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности, формы организации работы и содержание воспитания и 
развития младших школьников представлены в модулях 
1. Модуль «Классное руководство» 
2.  Модуль «Школьный урок» 
3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
5. Модуль «Работа с родителями» 
6. Модуль «Профилактика правонарушений и личная безопасность учащихся» 
7. Модуль «Детское общественное движение» 

 Модуль «Классное руководство» 
Направления работы:  
1) Формирование классного коллектива как малой социальной группы через 
коллективную и индивидуальную работу. 
2) Обеспечение включенности учащихся в воспитательные мероприятия класса и 
школы на основе приоритетов Рабочей программы воспитания  
3) Взаимодействие с родителями учащихся с учетом изучения индивидуальных 
особенностей ребенка. 
4) Привлечение к работе с классом библиотекаря, педагогов дополнительного 
образования для решения вопросов самореализации учащихся. 
Формы организации деятельности: 
 Классные часы 
 Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы классного 
руководителя 
 Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану 
воспитательной работы МБОУ ООШ № 9  
 Ученическое самоуправление 
 Мониторинговые исследования личностных результатов младших школьников 
 Индивидуальная работа с учащимися и родителями 
 Родительские собрания 
 Сотрудничество с коллегами для решения вопросов воспитания и социализации 
учащихся. 
 
Виды мероприятий и событий: 
 

 Работа с классом 
1. Составление карты интересов учащихся и увлечений 
2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе 

дополнительного образования 
3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся 

(уровень мотивации, тревожности, степень социализации и др.) 
4. Классные часы организационно-содержательного значения 
5. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем  
6. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план 

воспитательной работы для 1-4 классов 
7. Мероприятия класса: утренники, игры, праздники, встречи, экскурсии, 

совместный досуг, социально значимые проекты, акции. 
8. Организация самоуправления:  назначение ответственных за 
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определенные функции в коллективе, определение регламентов 
планирования, отчетности и анализа состояния дел в классном 
коллективе. 

 Индивидуальная работа с учащимися 
1. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности и в разных сферах самореализации учащихся: 
публичная оценка, моральное стимулирование, выставка, 
информационный стенд. 

3. Занятия с с детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, 
попавшими в сложные ситуации.  

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, 
олимпиадах школы, сети Интернет. 

 Работа с родителями 
1. Родительские собрания. 
2. Выбор родительского комитета и организация его работы. 
3. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с 

родителями в режиме офлайн и онлайн. 
4. Работа с информацией официального сайта школы. 
7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе. 

 
Модуль «Школьный урок» 

Направления работы:  
1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного 
потенциала темы урока, содержательных компонентов, мотивации учащихся, 
психолого-педагогической поддержки (формирующая оценка, комфортная 
атмосфера взаимоотношений, разноуровневый подход, адресная помощь). 
2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик», 
«групповая работа». 
3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-
патриотического направления, эмоционально-чувственного восприятия. 
4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-
исследовательского и информационно-познавательного метода. 
5) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества. 
 
Формы организации деятельности: 
 Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам 
 Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного 
направления на уроках литературного чтения, окружающего мира, музыки, 
изобразительного искусства, ОРКСЭ. 
 Художественно-эстетическое направление на уроках музыки, изобразительного 
искусства, технологии. 
 Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках 
физической культуры и окружающего мира. 
 Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, 
этического характера в рамках учебного предмета ОРКСЭ. 
 Уроки технологии и окружающего мира – воспитательный ресурс 
формирования семейных ценностей, бытовых жизненных отношений. 
 Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям и 
научным смыслам математического обоснования явлений окружающего мира. 
 Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, воспитания 
уважения к главному национальному и многонациональному признаку – языку 
народа. 
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Виды мероприятий и событий: 
 

1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного общения 
2. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в 

паре с учителем. 
3. Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная связь, 

положительная динамика индивидуальных достижений  
4. Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной 

деятельности учителя и учащихся 
5. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, 

проявления человеколюбия, сострадания, достоинства и чести.  
6. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой 

нравственных проблем 
7. Игры, сценические постановки на уроках познавательной активности, 

диалогового характера, смыслового рассуждения 
8. Метод исследования на уроках математики и окружающего мира в реальных 

ситуациях и учебно-познавательных задачах. 
9. Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, ролевые игры, урок-

путешествие. 
11. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира 

как ресурс эмоционально-нравственного воспитания. 
12. Интеграция предметного содержания в целях усиления воспитательного 

значения исторических событий, художественных и музыкальных 
произведений.  

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Направления работы:  
1) Организация долгосрочных проектов с включением социальной среды и всех 
участников образовательных отношений. 
2) Проведение цикла традиционных мероприятий  
3) Участие в значительных событиях всероссийского уровня и международного 
значения. 
4) Участие в организованных детских движениях спортивного, экологического, 
патриотического направления. 
5) Проведение коллективных творческих дел и общешкольных праздников с 
торжественными ритуалами и символами, церемониями награждения, поощрения 
учащихся, родителей, учителей. 
Формы организации деятельности: 
 Торжественные праздники, связанные с государственными датами 
общенародных событий историко-культурного значения: линейки, концерты, 
митинги, беседы, презентации, конференции. 
 Социальные проекты благотворительного, экологического, гражданского 
направления. 
 Трудовые десанты. 
 Детские праздничные утренники, спортивные соревнования и конкурсы. 
 Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и окончанием 
учебного года, поздравлений с достижениями и победами учащихся.  
 
 
 
Виды мероприятий и событий:  
 
1. Торжественные линейки «Первый звонок» и «Последний звонок» для 

учащихся начальных классов 
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2. Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «День защитника Отечества» , 
«День неизвестного солдата», «День героев Отечества» 

3. Праздничные даты «День Знаний», «День учителя» 
4. Конкурсы рисунков, чтецов в рамках тематических праздников - «День 

матери», «День добрых дел» 
6. Социально значимые проекты  «Здоровое питание»,  Акция «Чистый класс», 

Акция «Покормите птиц зимой» 
7. Уроки здоровья и день здоровья. Веселые старты.  Месячник по ПДД 

«Внимание - дети!»  
 
 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Направления работы:  
1) Организация кружковой работы по разным направлениям деятельности 
учащихся. 
2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности как компонента 
Содержательного раздела ООП начального общего образования. 
3) Подготовка интегративных курсов на основе метапредметного содержания 
литературного чтения и искусства (музыка и изобразительное искусство), 
окружающего мира и физической культуры, технологии и математики. 
4) Организация курсов краеведческого направления. 
5) Развитие разных направлений детской деятельности на основе интересов 
учащихся, самостоятельного выбора, инициативы в определении творческих дел. 
6) Разработка Плана внеурочной деятельности и расписания кружковой работы. 
Формы организации деятельности: 
 Курсы внеурочной деятельности в форме кружков, клубных студий, секций с 
определением объема часов, продолжительности и регламентов режима проведения 
в соответствии с расписанием. 
 Проекты социального, патриотического и экологического направления, которые 
входят в Календарный план воспитательной работы школы. 
 Детские объединения, команды, группы, организованные для олимпиадного 
движения, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 
 
Виды мероприятий и событий: 
 

1. « Инфознайка»  
2.  « Разговор о важном» 
3.  « Орлята России» 
4.  « ЭКОтворчество» 

 
                                                         Модуль «Работа с родителями» 
Направления работы:  
1) Выбор родительского комитета в классе. 
2) Планирование работы с младшими школьниками на текущий учебный год с 
привлечением родителей. 
3) Организация совместной деятельности детско-взрослого характера в области 
гражданско-правового воспитания, спортивно-массовой оздоровительной работы, 
экологического движения, общественно-полезного труда. 
4) Введение активных форм родительского взаимодействия со школой (клубная 
работа, общественный контроль, открытые уроки). 
5) Мониторинговые исследования родительской общественности по проблемам 
семейного воспитания, уровня удовлетворенности работой школы. 
6) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам родителей. 
 
Формы организации деятельности: 
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 Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в очном режиме и 
в дистанционном формате на площадках ZOOM, Skype. 
 Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных сетей. 
 Работа родительских комитетов, команд как органов общественного управления. 
 Материал для родителей информационного и просвещенческого характера: 
памятки по обеспечению безопасности детей, организации питания, школьные 
правила для учащихся. 
 Активные мероприятия, события, проекты в начальной школе. 
 
Виды мероприятий и событий: 
 

1. Торжественные школьные линейки «День Знаний», «Прощание с Азбукой», 
«Прощай, начальная школа!» 

2. Праздники общероссийские: утренники, концерты, конкурсы, соревнования, 
игры. 

3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья младших школьников. 
4. Тематические родительские собрания. 
5. Заседания родительского комитета класса. 
6. Родительский всеобуч, индивидуальные консультации для родителей 
7. Мероприятия детско-взрослого сообщества: «Веселые старты», 

«Составление семейного древа», экскурсии, поездки, походы. 
 

Модуль. Профилактика правонарушений и личная безопасность учащихся 
 
В основе профилактической работы – формирование классного коллектива младших 
школьников. Беседы о правах и обязанностях учащихся, ответственность за проступки, 
вопросы школьной дисциплины, взаимоуважения реализуются классными 
руководителями, учителями. 
В работу по обеспечению безопасного поведения в школе, дома, в общественных 
местах включаются родители учащихся. Регулярно проводятся инструктажи, 
размещаются памятки о противопожарной безопасности, о соблюдении правил 
дорожного движения, об угрозах терроризма. В каникулярные периоды обсуждаются 
правила поведения на воде, на льду, соблюдение требований к езде на велосипеде, 
роликах, самокате. Дважды в год проводятся плановые эвакуации, тренировки с целью 
формирования навыков поведения при пожаре и других форс-мажорных ситуациях. 
Здоровое питание, проблемы коронавирусной инфекции, активный образ жизни, 
режим труда и отдыха, компьютерные игры, обращение с мобильными устройствами – 
эти темы обсуждаются в профилактическом формате в виде беседы, анализа реальной 
ситуации, деловой игры, тренинга, инструктажа. 
 
Виды мероприятий и событий: 
  
1. Познавательные викторины по ПДД, о здоровом образе жизни «Азбука 

здоровья», «Всероссийский Интернет-урок» 
2. Беседы, конкурсы, игровые программы, профилактические программы, 

классные часы. Встречи с интересными людьми: врачами, инспекторами 
ОПДН, уполномоченным по правам ребенка. 

3. Информационные стенды для ознакомления учащихся и родителей с 
правилами, нормами, требованиями безопасного поведения. 

4. Обследовать материально-бытовые условия  
учащихся из многодетных семей. 
Обследовать материально-бытовые условия  
учащихся из многодетных семей. 
Обследовать материально-бытовые условия  
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учащихся из многодетных семей. 
Сбор информации о детях и семьях, стоящих на различных видах 
профилактического учета, формирование банка данных. Обследование 
материально-бытовых условий  обучающихся из многодетных семей, 
«группы риска».  

5. Вручение буклетов, памяток для детей и родителей по профилактике 
правонарушений 

  
 
                          Модуль «Детские общественные объединения» 
 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 
других.    Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 
пожилым людям; участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 
(работа на пришкольном участке, уход за деревьями и кустарниками, 
благоустройство клумб) и другие; 
 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 
качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 
слушать и слышать других; 
 - клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 
событий; 
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 
него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 
может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Название 
детской 
общественной 
организации 

Функции Формы 
деятельности 
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«Российское 
движение 
школьников» 
 

- вовлечение обучающихся и прием в РДШ;  
 - активизация работы профильных отрядов и 
их Советов по занятости в свободное время 
(юные инспектора дорожного движения, 
волонтеры); 
 - организация и ведение школьного учета 
членов РДШ и их участие в мероприятиях; 
 -организация мероприятий и их анализ по 
направлениям деятельности РДШ; 
- организация проведения Всероссийских 
дней единых действий; 
 - привлечение обучающихся, членов РДШ в 
участии в научно-практических 
конференциях, предметных олимпиадах и 
неделях, спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах; 
- участие в организации содружества с 
социальными партнерами; 
- участие в обсуждении кандидатур на 
награждение; 
- организация участия профильных смен во 
время каникул в очном и дистанционном 
формате. 

соревнования, 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
флешмобы, 
челленджи 

Отряд Юных 
Инспекторов 
Движения (ЮИД) 
 

-углубленное изучение Правил дорожного 
движения, знакомство с оперативно- 
техническими средствами регулирования 
дорожного движения; 
-содействие инспекциям по делам 
несовершеннолетних в работе по 
предупреждению детской безнадзорности и 
профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних; 
-волонтерская работа по пропаганде Правил 
дорожного движения в школе, детском саду; 
-организация работы с юными 
велосипедистами; 
-участие в слетах отрядов ЮИД,  конкурсах и 
соревнованиях агитбригад, в рейдах с 
инспекторами ГИБДД; 
-овладение методами предупреждения 
дорожно- транспортного травматизма и 
навыками оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 
- овладение техническими знаниями и 
навыками мастерства в управлении 
велосипедом; 
 - сотрудничество со средствами массовой 
информации -освещение работы отрядов 
ЮИД в местной печати. 

акции в школе, 
у социальных 
партнёров; 
конкурсы, 
фестивали; 
проведение 
игр, 
разъяснительн
ой 
работы,создан
ие наглядной 
агитации и т.д. 

 
2.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 
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Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения 
выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и 
спортивной деятельности. 
Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 
успешности обучающихся строится на принципах: 
• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 
• соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 
благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков, денежной премии 
производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно 
в присутствии родительской общественности, педагогов- наставников награждаемых); 
• прозрачности правил поощрения (согласно Положения о поощрении социальной 
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
• сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее); 
• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 
самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 
• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 
конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 
порученному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 
указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 
викторинах; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 
благодарственными письмами за хорошее воспитание детей;  
- Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная 
поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 
(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, 
Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 
числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 
укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 
Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 
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поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 
артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 
ведение портфолио класса. 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 
 
В соответствии с п.33.1 ФГОС НОО учебный план (далее - учебный план) программы 
начального общего образования Учреждения определяет: 
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся; 
- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения); 
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. 
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые 
определены законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273 -ФЗ, а также направлен на осуществление региональной образовательной 
политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 
пространства; направлен на создание социально-педагогических условий, 
обеспечивающих духовное саморазвитие и приобретение профессиональной 
компетентности личности в открытом информационном обществе; определяет 
содержание образования социально востребованного уровня и направленности; 
способствует формированию базовых компетентностей, поэтапному, 
соответствующему возрастным особенностям развитию человеческого потенциала, 
социальной зрелости, готовности к непрерывному образованию и повышению 
социального статуса выпускников; обеспечивает условия для удовлетворения 
образовательных запросов обучающихся, родителей (законных представителей), 
общества, государства, а также внедрение в образовательный процесс инновационных 
образовательных программ, разнообразных по вариативности и уровню содержания, 
способам организации обучения, видам профилизации. 
Основными задачами учебного плана начального общего образования являются: 
• соблюдение федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; 
• создание возможностей для развития способностей каждого ребёнка с 
учетом интересов и психологических особенностей разных категорий обучающихся; 
• усиление системно- деятельностного подхода в обучении и практической 
ориентации в образовании. 
Ожидаемые результаты: достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для 
изучения учебных предметов, формирование предметных и универсальных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; 
— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с 
целью решения учебных задач; 
— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
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На уровне начального общего образования реализуется учебно - методический 
комплекс "Школа России". 
 
Особенности учебного плана в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования для обучающихся 1-4 классов 
 
Учебный план 1 - 4 классов входит в структуру основной образовательной программы 
начального общего образования, обеспечивает выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области: 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 
изучение следующих предметов: «Русский язык» - в объёме 4 часов в неделю в 1-4 
классах, «Литературное чтение» в объёме 3 часов в неделю в 1-4 классах. 
Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение следующих 
предметов: «Иностранный язык (английский язык)» в объёме 2 часа в неделю во 2-4 
классах. 
Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
следующего предмета: «Математика» в объёме 4 часа в неделю в 1-4 классах. 
Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 
предусматривает изучение следующего предмета: «Окружающий мир» в объёме 2 
часа в неделю в 1-4 классах. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусматривает изучение следующих предметов: «Основы религиозных культур и 
светской этики» в объёме 1 час в неделю в 4 классе. 
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение следующих 
предметов: «Музыка» в объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах, «Изобразительное 
искусство» в объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 
Предметная область «Технология» предусматривает изучение следующего 
предмета: «Технология» в объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 
Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение 
следующего предмета: «Физическая культура» в объёме 2 часа в неделю в 1-4 классах. 
Выбор предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
осуществляется посредством заявлений с родителей (законных представителей). 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений включает учебные 
предметы по выбору участников образовательных отношений (в том числе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) с целью 
удовлетворения интересов обучающихся в технологическом направлении, с целью 
реализации образовательных потребностей обучающихся 
Часть учебного плана по выбору участников образовательного процесса представлена 
курсами: 
«Развитие устной и письменной речи»; 
«Литературные проекты»; 
«Математическое конструирование»; 
«Шахматы»; 
«Театр»; 
«История родного края», выбор которых осуществляется посредством заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года освоения при 
6-дневной учебной неделе составляет 3175 часов. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 
1-4 классах не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 
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действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами  и  
нормативами.  (1 классы – 21 ч, 2-3 классы – 26 ч., 4 классы – 26 ч.). 
Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с Локальным актом ОУ «Положение по организации и 
проведению промежуточной аттестации обучающихся», проводится в сроки, 
установленные приказом директора школы. В Учреждении определены следующие 
формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, зачёт, годовая 
контрольная работа, творческий отчёт, защита проекта, собеседование, тестирование, 
результаты президентских состязаний. По согласию родителей (законных 
представителей) итогами промежуточной аттестации засчитываются результаты 
Всероссийский проверочных работ (ВПР) по следующим предметам: русский язык, 
литературное чтение, математика, окружающий мир. В случае карантина в период 
промежуточной аттестации предусмотрен учёт текущей успеваемости с 
использованием дистанционных образовательных технологии и электронного 
обучения.  

Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные области  
Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в 
неделю Всего 

I  II  III  IV  
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык  4 4 4 4 16 
Литературное 

чтение  3 3 3 3 12 

Иностранный язык  Иностранный 
язык  –  2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 16 
Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

–  –  –  1 1 

Искусство  
Изобразительное 

искусство  1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 
Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая 
культура  2 2 2 2 8 

Итого:  18 20 20 21 79 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  3 4 4 4 15 

 1. "Развитие устной и письменной речи" 1 1 1 1 4 
 2. "Литературные проекты" 1 1 1 1 4 
 3. "Шахматы" 1 1 1 1 4 
 4. "Математическое конструирование"       1 1 
 5. "Театр"   1     1 
 6. "История родного края"     1     

Учебные недели  33 34 34 34 135 
Всего часов  693 816 816 850 3175 
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Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе  21 24 24 25 94 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная 

действующими санитарными правилами и 
нормами 

21 26 26 26 99 

 
Годовой учебный плана начального общего образования 

 

Предметные области  
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в 
неделю Всего 

I  II  III  IV 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение  

Русский язык  132 136 136 136 540 
Литературное 

чтение  102 102 102 102 408 

Иностранный язык  Иностранный 
язык  –  68 68 68 204 

Математика и информатика  Математика  132 136 136 136 540 
Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

–  –  –  34 34 

Искусство  
Изобразительное 

искусство  33 34 34 34 135 

Музыка  33 34 34 34 135 
Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура  Физическая 
культура  66 68 68 68 270 

Итого:  597 680 680 714 2671 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  99 136 136 136 507 

 1. "Развитие устной и письменной речи" 33 34 34 34 135 
 2. "Литературные проекты" 33 34 34 34 135 
 3. "Шахматы" 33 34 34 34 135 
 4. "Математическое конструирование"       34 34 
 5. "Театр"   34     34 
 6. "История родного края"     34   34 

Учебные недели  33 34 34 34 135 
Всего часов  693 816 816 850 3175 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе  21 24 24 25 94 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная 

действующими санитарными правилами и нормами 
21 26 26 26 99 

 
3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 
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образования и составляет 339 академических часов за четыре года обучения, с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования с учетом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 
предлагаемого Учреждением.  
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 
нравственных ценностей и культурных традиций. 
Основные задачи: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 
умений в разновозрастной школьной среде; 
3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 
5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 
договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становление умений командной работы; 
6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 
самоуправления; 
7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Цель и задачи внеурочной деятельности определили содержание, формы, направления 
воспитательной деятельности во внеурочное время, выбор образовательных программ 
внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности 
 

Направление 
Наименование 
творческого 
объединения 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

  
Всего 

Социальное 
направление «Орлята России»  0,5 0,5 

 
1,0 

  
2,0 

Духовно-
нравственное 
направление 

« Разговор о 
важном» 1,0 0,5 0,5 

 
1,0  

 
3,0 

Итого 1 3 3 3  10 
 
 
 
 

 
3.3. Календарный учебный график 
Календарный учебный график ежегодно разрабатывается Учреждением в 
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями и определяет плановые перерывы при получении 
начального общего образования для отдыха и иных социальных целей и оформляется 
в виде приложения к данной программе начального общего образования. 
Дата начала и окончания учебного года: - 1 сентября, если 1 сентября воскресенье, то 
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учебный год начинается 2 сентября. 
Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов составляет 33 недели, для 
учащихся 2-4 классов - 34 недели, учебный год делится на четверти. 
Продолжительность каникул в течение года 30 календарных дней. Введены 
дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов (9 дней). Длительность 
летних каникул не менее 80 дней. 
Выходные и праздничные дни определяются в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней». 
Сроки проведения промежуточной аттестации: определяются приказом директора 
школы в марте – апреле каждого учебного года. 
 
3.4. Календарный план воспитательной работы  
 

Месяц Тематика  Примечание 

Форма проведения 

Сентябрь Торжественная линейка «День Знаний» Классный час  

Тематический классный час «Правила 
поведения в школе, на переменах, в 
столовой. Наша безопасность. 
Коронавирус и его профилактика»  

Классный час  

Тематический классный час «День 
солидарности в борьбе с терроризмом.  

Классный час  

 Классный час по ПДД (в соответствии с 
рекомендованной тематикой). Безопасный 
маршрут 

Классный час  

Беседа «Режим питания. Витамины. Их 
роль для растущего организма» 

Беседа  

Тематический классный час по правовому 
воспитанию . 

Классный час  

октябрь Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Классный час  

Классный час по ПДД Классный час  

Беседа «Мы за правильное питание. 
Правила гигиены при приёме пищи» 

Беседа  

Классный час, посвящённый Дню Хлеба Классный час  

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

Классный час  

Классный час по правилам пожарной 
безопасности 

Классный час  
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ноябрь Тематический классный час «День 
народного единства» 

Классный час  

«Давайте дружить» (1-2 классы), «Учимся 
жить в многоликом мире» (3-4 классы) 

Классный час  

Тематический классный час, 
посвящённый Международному дню 
отказа от курения 

Классный час 3-4 классы 

Классный час (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

Классный час 1-2 классы 

День памяти жертв ДТП. Классный час по 
ПДД 

Классный час  

Тематическое классное мероприятие, 
посвящённое Дню матери 

Праздник, конкурс, 
встреча 

 

декабрь Дню неизвестного солдата 

День Героев Отечества  

Классный час  

Тематическая беседа, посвящённая Дню 
Конституции РФ 

Беседа  

Классный час по ПДД  Классный час  

Классный час по правилам пожарной 
безопасности  и правилам поведения во 
время новогодних мероприятий и зимних 
каникул 

Классный час  

Новогодний праздник  Праздник  

январь Урок мужества  Классный час  

Классный час по ПДД  Классный час  

Классный час (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

Классный час  

Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 
простудных заболеваний» 

Беседа  

Экскурсия в музей военно-
патриотической направленности 

Экскурсия  

февраль Всемирный День безопасного Интернета. 
Тематический классный час 

Классный час  

Классный час по ПДД (в соответствии с 
рекомендованной тематикой) 

Классный час  

Тематическое мероприятие в классе, Праздник, 
викторина, конкурс, 
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посвящённое Дню защитника Отечества встреча 

Классный час (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

Классный час 2-4 классы 

Экскурсия в музей военно-
патриотической направленности 

Экскурсия  

Март Тематическое мероприятие , 
посвящённые Международному 
женскому дню 

Праздник, 
викторина, конкурс, 

встреча 

 

 Классный час (в соответствии с планом 
классного руководителя) 

Классный час  

Тематическая беседа, посвящённая Дню 
воссоединения Крыма с Россией  

Беседа  

Классный час по ПДД  Классный час  

Классный час по правилам пожарной 
безопасности и правилам поведения на 
весенних каникулах 

Классный час  

Апрель Тематический классный час «День 
экологических знаний» 

Классный час  

Классный час «Гагаринский урок «Космос 
– это мы» 

Классный час  

Тематический классный час «Мы за 
здоровый образ жизни» 

Классный час  

Тематический классный час 
«Рекомендации поведения при 
возникновении экстремальных ситуаций» 

Классный час  

Урок мужества и воинской славы, 
посвященный Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг 

Классный час  

Май Линейка памяти 9 Мая   

 Тематическое мероприятие в классе, 
посвящённые Дню семьи 

Игра, праздник  

Единый день детской дорожной 
безопасности. Классный час по ПДД  

Классный час  

Тематический классный час, 
посвящённые Международному дню 
детского телефона доверия  

Классный час (совместно с 
социальным 
педагогом, 
педагогом-

психологом) 
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Классный час по правилам пожарной 
безопасности и правилам поведения на 
летних каникулах 

Классный час  

   

 
3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
3.5.1 Общесистемные требования 
Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 
общего образования является 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 
Учреждении для участников образовательных отношений созданы 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 и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и 
иных форм деятельности, включая общественно полезную деятельность; 
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
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 Учреждении 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 Организации, 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; 
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- 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; 
- эффективного управления Учреждением с использованием ИКТ, а также 
современных механизмов финансирования реализации программ начального общего 
образования. 
При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 
всего периода обучения должен обеспечен доступ к информационно-образовательной 
среде Учреждения. 
Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает: 
- 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 на информационных стендах школы. 
- доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 
Учреждения обеспечивается в том числе посредством информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет).. 
Важной частью ИОС является официальный сайт школы https:// shkola9votkinsk-
r18.gosweb.gosuslugi.ru в сети Интернет. На сайте расположена информация об 
истории образовательного учреждения, информация об образовательных программах, 
информация о педагогических работниках ОУ, достижениях обучающихся и 
учителей, консультации для родителей, информация о проведении государственной 
итоговой аттестации, локальные акты, новостная лента и др. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
организации обеспечивается средствами информационно- коммуникационными 
технологиями и квалификацией работников её использующих и поддерживающих. В 
штате школы имеются все специалисты, позволяющей эффективно использовать 
образовательную среду школы. 
Во всех кабинетах доступ к сети Интернет осуществляется со всех ПК. На всех 
компьютерах школы установлено и эксплуатируется лицензионное программное 
обеспечение. С целью осуществления контроля и исключения доступа обучающихся к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания, 
на компьютерах установлен контент-фильтр. 
С целью обеспечения введения ФГОС в школе эксплуатируется 12 компьютеров, 2 
интерактивных доски, активно используются учителями мультимедийное 
сопровождение, а также Интернет ресурсы: инфоурок, Федеральный Интернет-портал 
«Российское образование», Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 
единое окно доступа к образовательным ресурсам, обучающие платформы: Учи.ру, Я 
– класс. Педагоги школы имеют возможность принимать участие в семинарах, 
вебинарах, курсах повышения квалификации в дистанционной форме организованные 
институтами повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, принимать участие во Всероссийских конкурсах и 
олимпиадах. 
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 

https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
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программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 
нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории школы, так 
и за ее пределами. 
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 информационно- образовательной 
среды. 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
- 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 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 Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
Созданная в школе электронная информационно-образовательная среда даёт 
возможность для: 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавание сканированного текста и 
графических документов, использование средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке, 
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
- создание и использование диаграмм различных видов, специализированных 
географических и исторических карт, создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений; 
- выступление с аудио, - видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 
(печать); 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно - образовательной среде образовательного 
учреждения; 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений. Все указанные 
виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Учителя начальной школы владеют информационно-коммуникационными 
технологиями, обеспечивающими процессы планирования, мотивации, контроля 
реализации урочной и внеурочной деятельности. 
Таким образом использование ИКТ оборудования отвечает современным требованиям 
и обеспечивать использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательной деятельности, а также дистанционное взаимодействие 
школы с другими организациями социальной сферы и органами управления.  
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по всем 
входящим в реализуемую основную образовательную программу начального общего 
образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных 
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 
обучения и воспитания. 
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы, в 
которую входят: отечественная и зарубежная, классическая и современная 
художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; 
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. 
 
3.5.2 Материально-технические условия 
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Материально-техническая база Учреждения обеспечивает: 
- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 
начального общего образования; 
- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
- имеется возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
школы. 
Школа находится в двухэтажном капитальном типовом здании. Располагает 8 
учебными кабинетами, что на данном этапе развития школы является достаточным; 
учебными кабинетами, которые оснащены современными компьютерами, 
интерактивными досками, мультимедийными проекторами, АРМ учителя, 
логопедическим, медицинским, процедурным кабинетами, столовой на 45 посадочных 
мест, библиотекой. 
Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 
в соответствии с ФГОС НОО; 
- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 
мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 
процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  
доска классная; 
- стол учителя; 
- стул учителя (приставной); 
- кресло для учителя; 
- стол ученический (регулируемый по высоте); 
- стул ученический (регулируемый по высоте); 
- шкаф для хранения учебных пособий; 
- стеллаж демонстрационный; 
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 
учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 
(регламента). 
В основной комплект технических средств входят: 
- компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
- многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
- сетевой фильтр. 
Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
• рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 
• рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; пространство 

для размещения и хранения учебного оборудования. 
Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 
требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 
внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой 
образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, 
сопровождающиеся инструктивно- методическими материалами по использованию их 
в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 
На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 
набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности 
и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 
освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и 
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комфортность организации учебно-воспитательного процесса. 
Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
- возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
- ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения; 
- необходимости и достаточности; 
- универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 
решения комплекса задач. 
Школьная столовая в полной мере оснащена новой мебелью, посудой. Всё это 
позволяет создать максимально комфортные и безопасные условия для питания 
учащихся. 
Питьевой режим в учреждении организован через питьевой фонтанчик.  
Одна из приоритетных задач школы - создание безопасных условий образовательного 
процесса, при которых обеспечивается сохранение жизни и здоровья детей. 
Разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищённости). Охрана 
осуществляется штатными охранниками в дневное время и сторожами - в ночное 
время. Разработана система пропускного режима, имеется система быстрого 
реагирования. Все предписания надзорных органов по вопросам обеспечения 
безопасности исполняются в срок. Пожарная сигнализация в рабочем состоянии, 
имеется система прямой связи с ПЧ. В современном информационном пространстве 
актуальной стала информационная безопасность детей. В школе проделана большая 
работа по защите учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, от опасных интернет- ресурсов. Реализован выход в глобальную 
трехуровневую систему сети интернет с контент - фильтрации, через сеть СКС 
(структурированная кабельная система и беспроводную сеть точки доступа) где: 1 
уровень-фильтрация на уровне провайдера (поставщика услуг сети интернет), 2 
уровень - сервер школы с программным обеспечением фильтрации входящего и 
исходящего трафика; 3 уровень - программное обеспечение, установленное на каждом 
компьютере школы. Выводы: в школе создана современная безопасная 
образовательная среда. 
Выводы: в школе создана современная безопасная образовательная среда. 
 
3.5.3 Психолого-педагогические условия 
Психолого-педагогические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают 
исполнение требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 
. 
В Учреждении психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
начального общего образования осуществляется квалифицированными 
специалистами: 
– педагогом-психологом (1 чел.); 
– учителем-дефектологом (1 чел.). 
На уровне начального общего образования осуществляется 
• 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 жизни; 
• осуществляется 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; 
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• -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 среде 
сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
• развитие психологической культуры в области использования ИКТ;  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательных отношений посредством системной деятельности и  
 
 
отдельных мероприятий, обеспечивающих: 
 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 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, обучающихся с ОВЗ; 
 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
 формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 
• развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 
индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе: 
• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 
• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
• обучающихся с ОВЗ; 
• педагогических, и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 
• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 
реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, 
групп, а также на индивидуальном уровне. 
Используются различные направления и формы психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса: 
• просвещение всех участников образовательного процесса; 
• профилактическая работа (участвуют все педагогические работники, каждый по 

своему направлению); 
• консультирование (проводят все педагогические работники в рамках своей 

компетенции); 
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• диагностическая работа; экспертиза; развивающая работа. 
 
3.5.4 Учебно-методические условия 
Библиотека оборудована современной мебелью, компьютерами. Достаточно богат 
книжный фонд библиотеки, - 1453 экземпляра книг, есть медиатека. Фонд учебников, 
а это 646 экземпляров, позволяет обеспечить всех учащихся школы учебниками. 
Библиотека имеет возможность предоставлять не менее одного учебника из 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования и учебного пособия (рабочие тетради) в печатной форме, 
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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. 
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы должен включает детскую художественную и научно- 
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию программы начального общего образования. 
Имеется выход в интернет. Все учащиеся школы имеют возможность работать с 
офисными программами, посещать электронные ресурсы, такие как: онлайн- 
библиотеки, сми, различного рода методические копилки. Для безопасного доступа в 
интернет установлена трёхуровневая контент-фильтрация. 
Занятия проводятся в кабинетах, которые соответствуют гигиеническими 
требованиями СанПиН2.4.2.2821-10.  
 
3.5.5 Кадровые условия 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой образовательной организации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»). 
Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблице. В 
ней целесообразно соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 
специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 716н, с имеющимся 
кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволит определить 
состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 
дальнейшему изменению.  
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 
работника   Должность Образование Квалификационная 

категория 

1. Абдулина Альбина 
Миргалимовна 

Учитель 
изобразительного 

искусства 
Высшее 

Высшая 
квалификационная 

категория 

2. Белокрылова Ольга 
Вячеславовна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее 

Первая 
квалификационная 

категория 

3. Мерзлякова Наталия 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
специальное 

Первая 
квалификационная 

категория 
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4. Закирова Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

5. Власов Владислав 
Юрьевич 

Учитель 
иностранного 

языка 

Среднее 
специальное 

Первая 
квалификационная 

категория 

6. Рахманова Лариса 
Николаевна 

Учитель 
физической 
культуры 

Среднее 
специальное 

Первая 
квалификационная 

категория 
 
Квалификация педагогических кадров 
 
Количество педагогических работников 
без совместителей - чел. 

Всего % к общему числу 
педагогических 
работников 

Количество педагогических работников 
имеющих квалификационную категорию 
в т. ч. 

6 100,00% 

- высшую 1 17,00% 
-первую 4 66,00% 
Количество педагогических работников, 
прошедших аттестацию с целью 
подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

1 17,00% 

Количество педагогических работников, 
не имеющих квалификационной 
категории 

0 00,00% 

 
Обеспеченность педагогическими кадрами в Учреждении составляет 100%. 
Количество педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию 
составляет 83 % от общего количества педагогов. Аттестация педагогических 
работников Учреждения в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.49), в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 7 апреля 2014г.№276 "О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций". 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования и происходящими изменениям в системе образования в 
целом. 
В Учреждении сложилась и эффективно действует система повышения 
профессиональной компетентности педагогов, включающая следующие направления: 
– практико-ориентированные семинары, педагогические советы; 
– посещение открытых уроков; 
– руководство исследовательскими работами учащихся; 
– работа над темами самообразования; 
– дистанционное образование; 
– сопровождение молодого учителя, наставничество; 
– аттестация педагогических кадров; 
– повышение квалификации не реже одного раза в три года 
Одной из основных форм повышения квалификации педагогов является курсовая 
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подготовка. За последние три года курсовую подготовку прошли все учителя школы 
на базе регионального института повышения квалификации. Преобладают следующие 
формы повышения квалификации: лекции, семинары-практикумы, тренинги, 
конференции, обучающие вебинары, мастер-классы, брифинги, форумы, 
интерактивные площадки по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со 
структурой и штатным расписанием школы. Работники принимаются на работу по 
трудовому договору. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтверждённую документами об образовании. Педагогические 
работники Учреждения осуществляют выполнение трудовых обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с 
Уставом Учреждения и действующим законодательством Российской Федерации. 
Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 
Одним из условий готовности Учреждения к реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(два раза в год). 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 
собственной профессиональной позиции с целями и задачами федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

3. Заседания методических объединений учителей начальных 
классов, педагогов социально-психологической службы по проблемам реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (четыре раза в год). 

4. Участие педагогов в разработке разделов основной 
образовательной программы начального общего образования Учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 
эффективности работы в условиях реализации федерального государственного 
образовательного начального среднего общего образования. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 
столов, стажёрских площадок, "открытых" уроков, внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным направлениям реализации системно- деятельностного 
подхода, формирующего оценивания. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 
инструкции, рекомендации. Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг 
состояния созданных кадровых условий по следующим параметрам: 
– анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы; 



99 
 

– результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы; 
– анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы. По 
результатам мониторинга делаются выводы, и планируется работа на следующий год. 
 
3.5.6 Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное  общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
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