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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Славская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ 

«Славская СОШ») разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 286); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления подростков и молодёжи»; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса при получении 

начального общего образования. ООП НОО направлена на формирование 

российской гражданской идентичности, готовности выполнения своих 

гражданских обязанностей, реализацию права на изучение родного русского 

языка, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП НОО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа разработана с учётом региональных 

особенностей, ориентирована на изучение исторического и социального 

опыта, экономического развития общества. 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования разработана МБОУ «Славская СОШ», является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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; 
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2) обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

3) переход к образовательному процессу, включающему личностно-

ориентированное, метапредметное, практико-ориентированное содержание 

образования и активные, мотивирующие формы организации 

образовательного процесса, способствующие эффективному развитию 

процессов личностного самоопределения обучающихся с разным уровнем 

возможностей, познавательных интересов и склонностей; 

4) личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное, включая становление их российской гражданской 

идентичности; 

5) создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; отражение в программе 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. 

Задачи реализации образовательной программы: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

2) 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; 

3) становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

4) обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

5) достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

6) обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
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научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

9) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

10) использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

11) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

12) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учитывает 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: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна 

обеспечивать связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

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 
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использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

2) переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социального желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

3) ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

4) признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

5) учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и путей их 

достижения; 

6) обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

7) разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одарённых учащихся и 

учащихся с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности; 

8) гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Важным условием реализации ООП НОО является личностно-

ориентированный подход, который в образовательной деятельности 

предполагает: 

- сохранность и поддержку индивидуальности обучающегося; 
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- предоставление возможностей каждому обучающемуся работать в 

оптимальном для него темпе; 

- создание условий для успешной образовательной деятельности; 

- обучение в зоне «ближайшего развития»; 

- обеспечение своевременной и необходимой помощи каждому обучающемуся 

при возникновении трудностей обучения; 

- создание условий для реализации творческих возможностей обучающихся. 

Механизмы реализации ООП НОО: 
- учебные планы, в том числе индивидуальные учебные планы для 

отдельных  обучающихся или небольших групп; 

- планы внеурочной деятельности, обеспечивающие реализацию интересов 

обучающихся.  

Программа адресована:  

Обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия.  

Учителям: 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП НОО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Общая характеристика программы начального образования 
Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МБОУ «Славская СОШ» выполнение, которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ «Славская 

СОШ» самостоятельно определяет технологии обучения, формы его 

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

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее 

число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью 
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оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании программы начального образования 

особо учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый 

класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой - учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в программе начального общего образования, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с 

учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или 

особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной 

школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально 

разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 

учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем 

более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях. 

ООП НОО содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (20%) от общего объёма 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе. 

Формы, средства и методы обучения духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом, 

локальными нормативными актами МБОУ «Славская СОШ» и 

соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, ФГОС НОО. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся в решении 

учебных и практических задач реализуется через УМК «Школа России», а 

также через использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, как: 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- технология развития критического мышления; 

- технология мини-исследования; 

- технология организации проектной деятельности; 
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- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология уровневой дифференциации; 

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- ИКТ – технологии. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования отражает требования ФГОС, 

передаёт специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствует возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования дают общее понимание формирование 

личностных результатов, уточняют и конкретизируют предметные и 

метапредметные результаты как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские 

действия, а также работу с информацией); универсальные коммуникативные 

действия (общение, совместная деятельность, презентация); универсальные 

регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной 

предметной области, по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. Научно-методологической основой для разработки требований 

к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Славская СОШ» 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 
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образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания: формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта 

(объекты) по определенному признаку; определять существенный признак 

для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
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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 ее проверки; соблюдать 

с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

 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; 

 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 
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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. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают:  

По учебному предмету «Русский язык»: 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

2) осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 

3) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; говорение: осознавать 

цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить 

устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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 
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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; 

4) 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; 

5) 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; 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 
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книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

 По учебному предмету «Родной язык»: 
1)  понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание  необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации 

с места родного языкового среди других языков народов России: понимать 

что родной край есть часть России 

По учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

- понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации среди литератур народов 

Российской Федерации в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных нравственных эстетических ценностей. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 
предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях; отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и 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 1 

минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 
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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, 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 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; 
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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 школы и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения информации, 

оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

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 помощью чертежных инструментов; развитие 

наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

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

простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример 

и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические 

рассуждения (однодвухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», 
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«и», «все», «некоторые»; 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;  

3) сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений;  

4) 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; 

5) развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

6) понимание простейших причинно-следственных связей в 

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

края); 

7) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в 

том числе практические задачи; 

8) 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; 

9) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 
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простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

10) 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; 

11) 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 светской этики». 

По учебному модулю «Основы православной культуры»:  
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучения религии (православного христианства), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на отношения 

в семье, воспитание учащихся; 

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»,   
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«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории 

России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилии для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, 

опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

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

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

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

готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают:  

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 
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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; 

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

сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

предметной области «Технология» обеспечивают: 

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 учебному предмету «Физическая культура» 

предметной области «Физическая культура» обеспечивают: 
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 гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 
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величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности.  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения 

начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования». Это означает, что 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. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

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:  

1. стартовую педагогическую диагностику;  
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2. текущую и тематическую оценку;  

3. портфолио;  

4. психолого-педагогическое наблюдение;  

5. внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

1. независимая оценка качества образования;  

2. мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. 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);  
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- использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых)
 
технологий. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  

- универсальных учебных познавательных действий;  

- универсальных учебных коммуникативных действий;  

- универсальных учебных регулятивных действий.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

1) базовые логические действия:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;  

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов;  

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

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

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие);  

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

- выбирать источник получения информации;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки;  

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете;  

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

информацию в соответствии с учебной задачей;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать 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;  

2) 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 
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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 согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений:  

1) самоорганизация:  

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Особенности оценки предметных результатов  
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 «Общие положения» и «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.  
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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 школы в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом школы и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Описание должно включать:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости  с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 

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

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
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(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

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

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от 

необходимости выполнять тематическую работу 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих 

программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
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допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемой на основе административных проверочных 

работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации педагогического работника. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 

актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

основном содержании предмета с учётом формируемых метапредметных 

действий. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических 

работников, обучавших данного выпускника на уровне начального общего 
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образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с 

учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Учащиеся ОО по образовательной программе начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня, 

(федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Критерии оценивания 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся 

положены объективность и единый подход. При пятибалльной отметке для 

всех установлены общедидактические критерии. Данные критерии 

применяются при оценивании устных, письменных, самостоятельных и 

других видов работ. 

Отметки «5» («отлично») удостаивается обучающийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, выполненный тест, 

практическая деятельность или её результат в полной мере соответствуют 

требованиям учебной программы. 

Отметки «4» («хорошо») удостаивается обучающийся, устный ответ 

(изложение) которого, его письменная работа, практическая деятельность 

или её результат в целом, соответствуют требованиям учебной программы, 

но содержат незначительные упущения или ошибки. 

Отметки «3» («удовлетворительно») удостаивается обучающийся, 

устный ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая 

деятельность или её результат в целом соответствуют требованиям учебной 

программы, но содержат упущения и ошибки. 
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Отметки «2» («неудовлетворительно») удостаивается обучающийся, 

устный ответ (изложение) которого, его письменная работа, практическая 

деятельность или её результат лишь частично соответствуют требованиям 

учебной программы и содержат значительные упущения и ошибки. 

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся показывает полное 

незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

В 1 классе при проведении промежуточного и итогового контроля, во 2-

4 классах при проведении комплексных проверочных работ на 

межпредметной основе, в 4 классе при проведении диагностических работ 

(административные проверочные работы) используются следующие 

критерии оценивания выполненной работы: 

«Повышенный» - 100 – 80 %; 

«Базовый» - 60 – 79 %; 

«Критический» - ниже 59%. 

Критерии и нормы оценочной деятельности представлены в «Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Формы представления результатов оценочной деятельности: 
- аналитические справки о результатах проведения оценочных 

процедур); 
- портфолио; 

- аналитические справки по результатам психолого-педагогических 

исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

В целях получения объективной информации, о качестве подготовки 

обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений 

итоги оценки качества образования отражаются на сайте школы в «Отчете о 

результатах самообследования», через информирование родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях. Доступ к данной информации 

является свободным для всех заинтересованных лиц. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов  

(см. Приложение 1) 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно – воспитательных программ и 

служит основой разработки учебных программ, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, определяет место ИКТ– 

технологий как инструментария универсальных учебных действий. 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно – деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий. 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», 

т.е. способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и 

умений, и его коммуникативную компетентность. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном 

процессе сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться 

в различных предметных областях, в структуре учебной деятельности, 

придает ценностно-смысловую характеристику познавательному процессу. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных 

видах деятельности, внутреннюю позицию; 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность 

(умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со 

сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в речевой 

форме и т.д.), 

• познавательные – общеучебные (в том числе связанные с 

использованием знаково-символические средств), логические, связанные с 

общими приемами решения проблемы; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности (способность принимать учебную задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия и т.д.). 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
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1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
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- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

- владеющий основами умения учиться 

- любящий родной край и свою страну 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера 

умеющий высказать свое мнение 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную 

компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  

- - регулятивные –   обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленной, системной 

деятельностью, которая реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательной деятельности с 
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учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения рабочих программ по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этой деятельности 

осуществляется с помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижения 

планируемых результатов образования»), который является оптимальным 

способом организации накопительной оценки достижений обучающихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса 

и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет УМК «Школа России» в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от 

задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского 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. 
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 
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• умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач;  

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение» Требования к результатам 

изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На уровне 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 учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 
 основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 
переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

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

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 
их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 
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учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные состояния и переживания; уважение интересов 

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

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

На уровне начального общего образования учебный предмет 

«Математика» 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 знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
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• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, 

определять логику решения практической и учебной задачи; 

• умение моделировать — решать учебные задачи с помощью 

знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» 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 учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Предмет 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 морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья, формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 
 овладению начальными формами исследовательской 
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деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, с 

использованием различных средств ИКТ; 
 формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

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

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности обучающихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются в: 
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• умении видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

• желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

• активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

• обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

• умении организовывать самостоятельную художественно 

творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

• способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Уникальность и значимость изобразительного искусства определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 

учащегося, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению 

с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 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); 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы УУД; 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 
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возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

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

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 
учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

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

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной 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 предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной 

школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 
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предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по 

своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» 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; 

 положительное отношение обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, двигательной деятельностью, накоплению 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной подготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умения 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). 

Универсальными компетенциями учащихся при получении начального 

общего образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания 
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программы по физической культуре являются следующие умения: 

• применять в познавательной и предметно-практической 

деятельности знания и умения, приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура» в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потребуются как в рамках образовательной 

деятельности, так и в реальной повседневной жизни учащихся; • 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,

 сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивает формирование личностных результатов: 

• оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; 

• самостоятельно определять и формулировать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 
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начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и др. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) - 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать 

свою работу и работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 
- в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
- доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её, приводя аргументы; 

- слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к 

ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план; 

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 
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метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого  урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает обучающимся 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) - творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД обучающегося. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, учащиеся, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 
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обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в 

новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса обучающиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и 

др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности учащегося на основе освоения; 

- универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии 

деятельностного типа: 

• технология обучения в сотрудничестве (направлена на создание 

условий для учебного взаимодействия некоторого количества учащихся /2-3-

4-6-8/ с целью совместного усвоения учебного материала); 

• технология развития критического мышления (направлена на 

самостоятельное принятие решений и выбор направления в изучении темы); 

• технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах и 

других формах групповой работы: наблюдение, высказывание своих 

предположений, проверка, обсуждение результатов, подведение итогов); 

• технологию организации проектной деятельности (основная форма 

организации внеурочной деятельности для реализации собственных замыслов 

детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся, для 

формирования личностных результатов); 

• технологию оценивания образовательных достижений (направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников); 
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• игровые технологии (комплекс методов и приемов, использующих 

игровые средства для образовательного и воспитательного процесса); 

• здоровьесберегающие технологии (технологии, направленные на 

решение задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья всех 

участников образовательных отношений); 

• технология уровневой дифференциации (направлена на 

непосредственную реализацию образовательных стандартов в учебном 

процессе, на адаптацию стандартов к ученику и к школе); 

• ИКТ – технологии (направлена на повышение результативности 

обучения при условиях использования информационного продукта 

педагогического назначения в учебно-воспитательном процессе). 

Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать 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. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это 

сделано для осознания учителем того, что способность к результативной 

совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной 
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деятельности. К ним относятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и др.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

3) работа с информацией, представленной в разном виде и формах, 

в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- 

и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности учащегося к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются 

основанием для формирования готовности учащегося к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, 

школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

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

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и 

соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа - описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов 

учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 



48  

систему представлений о себе, отношений к себе. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 
соответствии с УМК «Школа России» (составлены на основе методических 
рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных 

действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных 

действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено 

как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных 

действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их 

значение для развития учащегося меняется при переходе от предшкольного к 

школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий при получении предшкольного и школьного образования 

может  меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили 

следующие виды универсальных учебных действий: 

• личностные действия самоопределения, имеющие в качестве 

продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, 

определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-

этического оценивания; 

• регулятивные действия – действие контроля и оценки во 

внутреннем плане; 

• познавательные действия – действие моделирования, общий 

прием решения задач; 

• коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного содержания и условий деятельности. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий целесообразны следующие виды заданий: «найди 
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отличия» (можно задать их количество); «на что похоже?»; поиск лишнего; 

«лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; 

составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и 

распознавание диаграмм; работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий возможны следующие виды заданий: «преднамеренные 

ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; 

«ищу ошибки»; КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: составь 

задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая работа по 

составлению кроссворда; «отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...» и т.д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий учащимися, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности учащихся, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому 

себе». 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и 

оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Контрольно-измерительные материалы для выпускников начальной школы 

будут содержать комплексные задания для проверки компетентности 

учащихся (освоения универсальных учебных действий). 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию  

Реализация преемственности обучения при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию затрагивает 

два этапа: 

- переход из организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

общеобразовательной программы начального общего образования - и далее в 

рамках основной общеобразовательной программы основного образования. 

Исследования готовности к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма, развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность, где 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне образования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня 

образования на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 

оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

При переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования (в момент поступления детей в школу) в сентябре проводится 

диагностика для получения информации об уровне готовности 

первоклассников к школьному обучению. 

Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению 

заключается в проверке сформированности предпосылок к овладению 

грамотой и математикой. В ходе педагогической диагностики проверяются 

состояние пространственного и зрительного восприятия; состояние моторики 

и зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и 

выделять признаки, по которым она произведена; наличие интуитивных 

дочисловых представлений; овладение представлениями, лежащими в основе 
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счета; самим счетом (в пределах 10), представлениями об операциях 

сложения и вычитания; умение сравнивать два множества по числу 

элементов; развитие фонематического слуха и восприятия; 

сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом 

и синтезом. 

Диагностика позволяет учитывать особенности каждого ребенка для 

эффективной работы учителя. 

Переход от начального к основному общему образованию. 

Второму этапу предшествует следующая работа. 

В феврале - апреле учителя среднего звена посещают уроки в 4-х 

классах с целью знакомства с технологией обучения в начальной школе, 

формами и методами организации учебной деятельности; ознакомление с 

программой и системой требований учителей начальной школы. 

В марте - апреле организуется итоговая диагностика познавательных, 

регулятивных, коммуникативных УД у обучающихся 4-х классов. 

Анализ индивидуальных результатов ученика позволяет педагогу 

выявить, какого рода задания вызывают у ребенка большие трудности 

(задания на выполнение по образцу или на ориентацию в способе действия), 

и продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то или иное 

универсальное учебное действие. 

Анализ результатов мониторинга по классу в целом дает возможность 

учителю грамотно спланировать работу по развитию метапредметных УУД с 

учетом уровня развития отдельных умений. 

В мае проводится родительское собрание «Итоги диагностики» с целью 

информирования родителей об уровне сформированности УУД у ребенка и у 

класса в целом, а также консультации о способах оказания родительской 

помощи ребенку в развитии УУД. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Это не снимает 

обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД 

для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и 

ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом 

случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. 

При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 
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в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

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

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

если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно 

говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, МБОУ «Славская СОШ» расширяет содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма 

образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером. 

 

2.3 Программа воспитания  

(см. Приложение 2) 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 
В соответствии с п.32.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начально общего образования (ФГОС НОО) 

учебный план (далее-учебный план) МБОУ «Славская СОШ» определяет:  

– общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, 

– состав и структура обязательных предметных областей, 

– перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, 

– учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными СанПин. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

и составлен на 4-летний срок освоения.  

В 2022-2023 учебном году начальная школа включает в себя 12 классов 

(3 в параллели 1-х классов, 3 - в параллели 2-х, 3 - параллели 3-х и 3 класса в 

параллели 4-х классов). 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметов, предметных областей, для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на изучение по 

классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС 

НОО входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы (учебные модули): 
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Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики:  

 учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

 учебный модуль: Основы иудейской 

культуры»; 

 учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

 учебный модуль: «Основы исламской 

культуры»; 

 учебный модуль: «Основы религиозных 

культур народов России»; 

 учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, русского языка как родного 

языка. 

 В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору одного 

учебного модуля из предложенного перечня:  

- учебный модуль «Основы православной культуры»,  

- учебный модуль «Основы исламской культуры»,  

- учебный модуль «Основы буддийской культуры»,  

- учебный модуль «Основы иудейской культуры»,  

- учебный модуль «Основы религиозных культур народов России»,  

- учебный модуль «Основы светской этики».  

Выбор модуля, изучаемого в рамках обязательной предметной области 
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ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными  представителями) 

обучающихся посредством сбора письменных заявлений родителей и 

зафиксирован протоколами родительских собраний. Возможно деление 

класса на группы при проведении занятий в рамках модульного изучения 

обязательной предметной области ОРКСЭ при выборе родителями 

(законными  представителями) обучающихся одного класса двух и более 

модулей. 

 Часть учебного плана МБОУ «Славская СОШ», формируемая 

участниками образовательных отношений, использована на изучения 

отдельных учебных предметов и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся  и соответствующего запроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

предусматривает учебные курсов и внутрипредметного модуля, 

обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся: 

- учебный курс «Математика и конструирование» введен для расширение 

математических, в частности геометрических, знаний и представлений 

младших школьников и развитие на их основе пространственного 

воображения; формирование у обучающихся графической грамотности и 

совершенствование практических действий с чертёжными инструментами; 

овладение учащимися различными способами моделирования, развитие 

элементов логического и конструкторского мышления, обеспечение более 

разнообразной практической деятельности младших школьников; 

- учебный курс «Информатика в играх и задачах» введен для развития 

логического и алгоритмического мышления; формирования ИКТ-

компетентности и универсальных учебных действий; 

- учебный курс «Моя письменная речь» введен для развития связной 

письменной речи, овладение связной письменной речью предполагает 

умения воспринимать, воспроизводить и создавать текст; 

- внутрипредметный модуль (ВПМ) основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в рамках предмета окружающий мир введен 

формированию навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения. 

 Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) 

осуществляется в рамках изучения иностранного языка 

(английский/немецкий). 

 Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает 

требования СанПиН 1.2.3685-21: 

 

Учебная нагрузка при 5- 1 класс 21 
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дневной учебной неделе 2-4 классы 23 

Продолжительность 

учебного занятия для 

обучающихся 

1 класс сентябрь - декабрь 35 минут 

1 класс январь - май 40 минут 

классы, в которых 

обучаются дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

40 минут 

2-4 классы 40 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для обучающихся 

1 класс 

сентябрь – октябрь 

ноябрь – декабрь 

январь - май 

 

3 урока  

4 урока 

4 урока и 1 раз в неделю 

- 5 уроков 

2-4 классы 5 уроков 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 класс 2,0 ч 

 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по программе УМК «Школа 

России». Учебная программа соответствует учебному плану. В состав 

системы учебников «Школа России» входят следующие: 

«Русский язык»: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Учебник. Азбука. 1 класс; Канакина В.П., Горецкий В.Г. Учебник. Русский 

язык. -4 классы; 

«Литературное чтение»: Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др. Учебник. Литературное чтение. 1-4 классы; 

«Родной язык»: Александрова О.М и др. Учебник. Русский родной язык.1-4 

классы; 

«Математика»: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Учебник. 

Математика. 1-4 классы; 

«Окружающий мир»: Плешаков А.А. Учебник. Окружающий мир. 1-4 

классы; 

«Изобразительное искусство»: Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

Учебник. Изобразительное искусство. 1-4 классы. 

В МБОУ «Славская СОШ» общий объём аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года  освоения ООП НОО при 5-дневной 

учебной недели составляет 2983 часов.  

 

Учебный план 1 класс  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю/ в четверти 

 

Всего 

за год I ч II ч III ч IV ч 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/32 5/40 5/45 5/40 157 

Литературное чтение 
4/32 4/32 4/36 4/32 132 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

- 

 

- 

 

- 1/8 8 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 1/9 - 9 

Математика и 

информатика 
Математика 

4/32 3,5/28 3,5/32 3,5/28 120 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир, 
в т.ч. внутрипредметный 

модуль ОБЖ 

1/8 2/16 2/18 2/16 58 
5 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/3

1
 

1/8 1/9 1/8 28 

Музыка 1/8 1/9 1/8 28 

Технология Технология 1/8 1/9 1/8 28 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

1/8 2/16 2/18 2/16 58 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

- 0,5/4 0,5/4 0,5/4 12 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

15/120 20/160 21/189 21/168 637 

 1 - чередование 1 раз в 3 недели  
 

Учебный план 2 - 4 классы 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю/год  

Всего  
2 классы 3 классы 4 классы 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5/153 4,5/153 4,5/153 459 

Литературное чтение 
4/136 4/136 3/136 408 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский 

язык) 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 
2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

3,5/119 3,5/119 3,5/119 357 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир, 
в т.ч. внутрипредметный 

модуль ОБЖ 

2/68 

 

 
5 

2/68 

 

 
5 

2/68 

 

 
5 

204 

 

 
15 

Основы 

религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

- - 1/34 34 
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Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 102 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
2/68 2/68 2/68 204 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

0,5/17   17 

Информатика в играх 

и задачах  0,5/17 0,5/17 34 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Моя письменная речь 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

23/782 23/782 23/782 2346 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится обучающихся МБОУ «Славская 

СОШ» во 2-4 классах в конце учебного года по всем предметам учебного 

плана с 03.05.2023г. по 19.05.2023г. 

№ 

п/п 
Предметы 

 классы 

1 2 3 4 

1.  Русский язык  Контрольное 

списывание 

Диктант с грамматическим заданием 

2.  Родной язык (русский) - Контрольное списывание 

3.  Литературное чтение Проверка 

навыков чтения 

Тестовая работа, проверка навыков 

чтения 

4.  Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- Тестовая работа 

5.  Иностранный язык  Контрольная работа 

6.  Математика Комбинированная контрольная работа 

7.  Окружающий мир Тестовая 

работа 

Тестовая работа 

8.  ОРКСЭ - - - Защита 

творческо

го проект 

9.  Музыка Творческая 

работа 

Тестовая работа 
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3.2 План внеурочной деятельности 
 Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими ООП НОО с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей ОУ. 

План внеурочной деятельности (далее - ВУД) является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы, в первую 

очередь, на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Целью реализации внеурочной деятельности является создание условий 

для проявления и развития обучающимся своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Вышеназванное целеполагание обусловило необходимость решения 

следующих задач: 

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; 

10.  Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

11.  Технология Творческая 

работа 

Тестовая работа 

12.  Физическая культура Спортивные 

нормативы 

Спортивные нормативы или реферат 

(зависимости от медицинских 

показаний обучающегося) 
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7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

➢ единства урочной и внеурочной форм организации деятельности 

– клубы, студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое 

с учебными курсами и модулями образовательное и развивающее 

пространство, задающее направленность и темпы развития учащихся; 

➢ свободы выбора – обучающиеся и их родители (законные 

представители) выбирают программы внеурочной деятельности на основе 

свободного выбора, проектируя индивидуальные траектории развития. 

Данный принцип подразумевает соотнесение запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

общеобразовательной программы школы; 

➢ гуманистической направленности - при организации 

внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности обучающихся, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности обучающихся, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

➢ избыточность – перечень клубов, студий, кружков, 

центров внеурочной деятельности формируется на основе принципа 

избыточности, превышая уровень предъявленного запроса родителей и 

обучающихся, создаётся элемент приращения зоны развития обучающихся. 

Реализация максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для учащихся реальные возможности 

свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов; 

➢ открытость – организация внеурочной деятельности 

предполагает последовательное привлечение родителей (законных 

представителей), социальных партнёров, информирование образовательного 

и местного сообщества о содержании и результатах деятельности 

обучающихся; 

 оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности - часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул; 

➢ принцип формирования единого образовательного пространства 
на всех уровнях образования; 

➢ успешности и социальной значимости - усилия по организации 
внеурочной деятельности направляются на формирование у обучающихся 
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потребности в достижении успеха.  
Важно, чтобы достигаемые учащимся результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения 
образовательного учреждения. 

Содержание занятий ВУД формируется с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от классно-урочной системы 

обучения в таких формах, как учебные курсы, художественная и вокальная 

студии, школьные спортивные секции, олимпиады, проектная деятельность, 

экскурсии, соревнования, общественно полезные практики, классные часы. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и основывающуюся на участии в совместной 

деятельности педагогических работников школы (социального педагога, 

педагога-психолога, учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, советника директора, педагога- 

библиотекаря, руководителя школьного музея). 

Координирующую роль выполняют заместители директора и 

педагоги, ответственные за реализацию мероприятий по направлениям 

внеурочной деятельности. Для реализации Плана ВУД используются 

учебные кабинеты, библиотека, школьные музеи, актовый зал, спортивные 

залы, многофункциональная спортивная площадка. 

План ВУД реализует модель, построенную на интеграции начального 

общего, внутришкольного дополнительного образования и возможностей 

учреждений культуры и спорта, ДЮЦ, находящихся в едином 

образовательном пространстве. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, 

музей, театр и др. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в школе 

учитывались традиции и положительный опыт организации воспитательной 

работы и внеурочной деятельности, в частности. 

С целью реализации принципа формирования единого 

образовательного пространства на всех уровнях образования часы 

внеурочной деятельности используются через реализацию плана внеурочной 

деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Содержательное наполнение: занятия обучающихся по 

углубленному изучению отдельных учебных предметов; по формированию 

функциональной грамотности; занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся. 

На уровне начального общего образования в план внеурочной 

деятельности включен также курс, предусматривающий педагогическую 
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поддержку обучающихся и работу по обеспечению их благополучия в 

пространстве школы. 

Содержательное наполнение: 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы; испытывающих трудности в освоении языков 

обучения; специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации; специальные занятия обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно Стандарта для реализации модели педагогами в школе 

используются следующие виды внеурочной деятельности: 

✓ игровая; 

✓ познавательная; 

✓ проблемно-ценностное общение; 

✓ досугово-развлекательная; 

✓ художественное творчество; 

✓ социальное творчество; 

✓ трудовая деятельность; 

✓ спортивно-оздоровительная.  

План ВУД предусматривает: 

- развитие познавательных способностей, в том числе олимпиадное и  

конкурсное движение в очной и дистанционной формах; 

- участие в традиционных мероприятиях школы; 

- занятия в кружках, секциях, детских объединениях; 

- индивидуальную и групповую работу над проектами. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития 

личности: 

□ спортивно-оздоровительное; 

□ духовно-нравственное; 

□ социальное; 

□ общеинтеллектуальное; 

□ художественно-эстетическая творческая деятельность; 

□ информационная культура; 

□ «учение с увлечением»; 

□ проектно-исследовательская деятельность. 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

школьными спортивными секциями, школьными спортивными 

соревнованиями (согласно плану мероприятий школьного спортивного 

клуба). В рамках физкультурно-оздоровительной работы в школе 

традиционными стали Дни пропаганды здорового образа жизни, Дни 

Здоровья. Ежегодно проводится спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 
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Целью реализации данных программ является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
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Направление развития 

личности 

Формы организации занятий 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- занятия в спортивном зале, на свежем воздухе, 
познавательные беседы; 

- соревнования; 

- подвижные игры, конкурсы; 

- экскурсии, детские исследовательские проекты; 

- спортивные праздники; 

- занятия в спортивных кружках и секциях. 

 

2. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
представлена кружками: «Путешествие в сказку», «Веселый пластилин» с 

целью раскрытия новых способностей учащихся в области творчества, 

расширения представлений о театральном творчестве, формирования умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие 

творческих способностей, интереса к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

 

 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях в 

объединениях: «Эрудит», «Умники и умницы». Активизации деятельности 

учащихся в объединениях способствуют разнообразие форм деятельности. 

Направление развития личности Формы организации занятий 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 
- экскурсии, инсценировки, праздники; 

- посещение концертов, музеев, выставок, театров; 

- создание творческих проектов; 

- тематические выставки творческих работ 

обучающихся; 

- творческие встречи, беседы; 

- классные и школьные праздники, концерты; 

- конкурсы чтецов, игровые занятия; 

- оформление школы и подготовка к праздникам, 
классным и общешкольным мероприятиям; 

- проектная и исследовательская  деятельность. 

Направление развития личности Формы организации занятий 

Общеинтеллектуальное 

направление 
- учебные курсы, викторины, познавательные 

игры и беседы; 

- предметные олимпиады; 

- предметные недели; 

- олимпиады, 

- дистанционные игры; 

- интеллектуальные марафоны; 
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4. Духовно-нравственное направление реализуется через 

информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». Деятельность 

направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности, 

духовно-нравственной личности. 

 

5. Социальное направление реализуется через проводимые акции 

целью, которых является формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Направление развития личности Формы организации занятий 

Социальное направление - беседы; 

- выпуск классных и школьных газет; 

- встречи с людьми разных профессий; 

«Ярмарки профессий»; 

- диспуты; 

- круглые столы; 

- посещение ветерана на дому, активное 

участие в праздничных концертах для 

ветеранов; 

- сбор вещей для малоимущих семей, 
кормов для животных, 

- изготовление кормушек, субботники. 

 

- интеллектуальные игры по предметам на Учи.ру; 

- поисковые и научные исследования; 

- детские исследовательские проекты; 

- предметные недели, праздники, уроки Знаний, 
конкурсы, экскурсии. 

- конференции. 

Направление развития 

личности 

Формы организации занятий 

Духовно-нравственное 

направление 
- Классные часы, беседы, сообщения, просмотр фильмов; 

- знакомство с историей и бытом родного края; 

- «Уроки нравственности»; 

- участие в выставках детского творчества; 

- экскурсии в краеведческий музей, школьный музей, 

театр, выставочные залы; 

- конкурсы на духовно-нравственную тематику; 

- занятия в кружках духовно-нравственного направления; 

- встречи с ветеранами, тематические праздники, 

концерты, просмотры и обсуждения фильмов. 
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6. Информационная культура предполагает учебный курс, 

который формирует представление обучающихся о разнообразных 

информационных средствах и навыках выполнения разных видов работ на 

компьютере, который представлен объединением «Информационная 

безопасность, или как вести себя в Сети». 

 
Направление развития личности Формы организации занятий 

Информационная культура - беседы, выступления; 

- практическая работа; 

- конференции, презентации; 

 

7. Проектно-исследовательская деятельность реализуется на 

занятиях объединения «Окружающий мир в опытах и экспериментах», целью 

которых является углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов, а также через участие в 

различных природоохранных акциях: «Поможем зимующим птицам», «Мы 

за чистый город». 

Направление развития личности Формы организации занятий 

Проектно-исследовательская деятельность - беседы; 

- практическая работа 

- поисковые и научные исследования; 

- игры-соревнования  

- конференции. 

 

8. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда педагог непосредственно помогает 

обучающимся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. Курс «Учение с увлечением» направлен на реализацию особых 

интеллектуальных социокультурных потребностей обучающихся. 

 

Направление развития личности Формы организации занятий 

«Учение с увлечением - учебные курсы, викторины, 

- познавательные игры и беседы; 

- детские исследовательские проекты; 

- внешкольные акции познавательной 
направленности (олимпиады, конференции 

- учащихся, интеллектуальные марафоны); 

- предметные недели, праздники, 

- уроки Знаний, конкурсы, экскурсии. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 
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поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, 

обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в 

практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 

Специфика вышеназванных программ внеурочной деятельности 

заключается в том, что они способствуют не только и не столько получению 

учащимися новых знаний, сколько учат действовать, чувствовать, принимать 

самостоятельные решения, способствуют формированию положительного 

отношения к базовым национальным ценностям. Учащийся имеет 

возможность выбирать из предлагаемых образовательной организацией 

объединений, кружков, студий те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 

учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий, а во 2-4 классах на 34 учебные недели в размере 5 часов 

в неделю на класс (количество часов на одного учащегося определяется его 

выбором). 

План ВУД на конкретный учебный год утверждается ежегодно как 

приложение к ООП. 

При организации внеурочной деятельности используются как 

программы системных видов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя), так и программы несистемных видов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с рабочей программой учителя, планом работы 

школы). 

Программы системных видов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности, как клубы и секции, 

предметные кружки, факультативы, школьные научные общества и т.д. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Программы несистемных видов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые 

сообщества, научно - практические конференции, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. Программы несистемных видов 
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внеурочной деятельности разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ несистемных видов может 

распределяться в рамках недели, полугодия, года, переноситься на 

каникулярное время.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в таких в 

рамках тематических программ (каникулярные школы роста в лагерях с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций региона 

или на базе детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

При организации внеурочной деятельности допускается использование 

ресурса образовательной среды Калининградской области: учреждений 

дополнительного образования, спорта и культуры. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

  Количество часов в 
неделю/год 

 

Направление Наименование 
объединения 

1 2 3 4 итого 

Системная внеурочная деятельность 

Гражданско- 

патриотическое 

и духовно- 

нравственное 

«Разговоры о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Читательская грамотность  1/34 1/34  2/68 

Окружающий мир в опытах 
и экспериментах 

 1/34   1/34 

Социальное Веселый пластилин 1/33    1/33 

Путешествие в сказку    1/34 1/34 

Добрая дорога детства 1/33  1/34 1/34 3/101 

 Итого 4 4 4 4 540 

Несистемные формы внеурочной деятельности 
Гражданско- 

патриотическое и 

духовно- 
нравственное 

Патриотические акции, 
праздники, конкурсы, 

выставки, классные часы 

1 1 1 1 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Динамические паузы, 
физминутки, соревнования, 

спартакиады, 

конкурсы, тематические 

месячники, классные часы 

1 1 1 1 4 
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Реализация программ внеурочной деятельности направлена на поэтапное 

достижение трех уровней результатов: приобретение обучающимся 

социальных знаний, формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; получение обучающимся опыта самостоятельного социального 

действия. Уровни результатов внеурочной деятельности. 

 
Уровень 

результатов 
Класс Общая характеристика Пояснение 

Первый 1 Обучающийся знает и 

понимает общественную 

жизнь 

Приобретение обучающимися 

социального опыта и социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй 2-3 Обучающийся ценит 

общественную жизнь 

Формирование у обучающихся 

положительного отношения к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, отечество, природа, 

мир, знание, труд, культура). 

Третий 4 Обучающийся 

самостоятельно действует в 
общественной жизни 

Получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Общеинтеллекту альное Юбилейные даты, 

конкурсы, олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, предметные 

недели, проектная 

деятельность 
«Наши проекты» 

1 2 2 2 8 

Общекультурное Подготовка и проведение 

праздников, концерты, 

творческие конкурсы, 

выставки, экскурсии 

1 1 1 1 4 

Социальное Общественно-полезные 

практики, акции, 

профориентация, «Дни 

безопасности» 

«Орлята России» 

«Эколята» 

Выпуск школьной газеты 
«Младший школьник» 

1 1 1 1 7 

 Итого 5 6 6 6 23 

 Всего 9 10 10 10 39 
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3.3 Календарный учебный график  

1.Продолжительность учебного года 
Начало 2022 – 2023 учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года:  

 В 1 классах – 33 недели; 

 Во 2-4 классах – 34 учебные недели; 

Окончание учебного года:  
Дата окончания занятий для 1 классов - 25 мая 2023 года. 

Дата окончания учебных занятий для 2-4 классов - 29 мая 2023 года. 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2023 года. 

2. Продолжительность учебных периодов 

В 1-4 классах учебный год делится на четверти. 

 
 Дата Количество учебных дней и  недель 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 1 сентября 30 октября 8 недель 

2 четверть 07 ноября 29 декабря 8 недель 

3 четверть 13 января 26 марта 10 недель 

4 четверть 03 апреля 25\29 мая 8 недель (с учетом праздничных дней) 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы:  с 31.10.2022г. по 06.11.2022г.  (7 дней) 

Зимние каникулы:    с 30.12.2022г. по 12.01.2023г. (14 дней) 

Весенние каникулы: с 27.03.2023г. по 02.04.2023г. (7 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 20.02.2023г. по 

26.02.2023г. (7 дней) 

4. Режим работы для образовательного учреждения 
Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Продолжительность уроков: 

  в 1 классе: сентябрь  - октябрь,3 урока по 35 минут 

                                    ноябрь    - декабрь,4 урока по 35 минут 

                                    январь     - май, 4-5 уроков по 40 минут 

 во 2-11 классах – 40 минут 

  Обучение  осуществляется в одну смену. 

 

I полугодие 2022-2023 учебного года (понедельник) 

№ урока 1 классы 2-4 классы 

1-й урок 9.25-10.00 9.25-10.05 
2-й урок 10.25-11.00 10.25-11.05 
3-й урок 11.25-12.00 11.25-12.05 
4-й урок 12.25-13.00 12.25-13.05 

5-й урок  13.25-14.05 

 

I полугодие 2022-2023 учебного года (вторник-пятница) 

№ урока 1 классы 2-4 классы 
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1-й урок 8.30-9.05 8.30-9.10 
2-й урок 9.25-10.00 9.25-10.05 
3-й урок 10.25-11.00 10.25-11.05 
4-й урок 11.25-12.00 11.25-12.05 
5-й урок  12.25-13.05 

 

II полугодие 2022-2023 учебного года (понедельник) 

    № урока 1 классы 2-4 классы 

1-й урок 9.25-10.05 9.25-10.05 
2-й урок 10.25-11.05 10.25-11.05 
3-й урок 11.25-12.05 11.25-12.05 
4-й урок 12.25-13.05 12.25-13.05 
5-й урок 13.25-14.05 13.25-14.05 

 

II полугодие 2022-2023 учебного года (вторник-пятница) 

№ урока 1 классы 2-4 классы 

1-й урок 8.30-9.10 8.30-9.10 
2-й урок 9.25-10.05 9.25-10.05 
3-й урок 10.25-11.05 10.25-11.05 
4-й урок 11.25-12.05 11.25-12.05 
5-й урок 12.25-13.05 12.25-13.05 

 

 Чередование учебной деятельности: 

 урочная деятельность проводится в соответствии с расписанием 

уроков; 

 внеурочная деятельность проводится после уроков спустя 40 минут. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы образовательного учреждения. 

 

5. Аттестация обучающихся 

Во всех классах в конце учебного года проводится промежуточная 

аттестация по всем предметам учебного плана с 03.05.2023г. по 19.05.2023г. 

3.4 Календарный план воспитательной работы  
(см. Приложение 3) 

3.5 Характеристика условий реализации программы начального общего 
образования 

Требования к условиям реализации программы начального общего 

образования включают: 
 общесистемные требования;  требования к материально-техническому 

и учебно - методическому обеспечению; 
 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 

является создание комфортной развивающей среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 
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- 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. 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в МБОУ «Славская СОШ», направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

- формирование функциональной грамотности 

обучающихся(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

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

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 
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- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

При реализации ООП НОО в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

ООП являются: Дом детского творчества г. Славска, Детско-юношеская 

спортивная школа, Славский Дом культуры. При организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения образовательная 

организация руководствуется. 

3.6 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками  Школы, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости 

с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также участвуют научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе. 

Для реализации ООП НОО МБОУ «Славская СОШ» на 100% 

укомплектована квалифицированными кадрами. ООП НОО реализуют: 1 

директор, 1 заместителя директора школы, 19 учителей, 1 педагог-психолог, 

1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор. 
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Квалификация педагогических работников МБОУ «Славская СОШ» 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Славская СОШ» по всем 

занимаемым должностям соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а также первой и высшей   

квалификационных категорий. Из 19 педагогов МБОУ «Славская СОШ», 

имеют высшую квалификационную категорию – 6 чел., первую 

квалификационную категорию – 10 чел., аттестованы на соответствие 

занимаемой должности – 1 чел., молодые специалисты -2. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

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

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации:
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Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

Молодые 

специалисты 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационн

ая  категория (%) 

От 1 до 3 лет 

Педагогические 
работники 

100% 5,2% 79% 15,8% 

Руководящие 
работники 

100% - -  

 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению 

квалификационного уровня педагогов. 60% учителей имеют высшее 

профессиональное образование и 40% средне-специальное в соответствии с 

профилем преподаваемых предметов. Директор и заместители директора 

прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании». 

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

начального общего образования, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации на 

базе КОИРО и в других организациях, деятельность которых связана с 

разработкой и реализацией программ начального общего образования. В 

МБОУ «Славская СОШ» систематически проходят обучающие семинары в 

целях повышения квалификации педагогов. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС 

НОО (обучено 100% педагогов), овладение современными педагогическими 

технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов прошли курсы 

повышения квалификации на базе ГАУКО ДПО «КОИРО». Использованы 

следующие формы повышения квалификации: курсы, форумы, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации начальной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов. 
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Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются предметным методическими объединением, 

действующим в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере начального общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. В  Школе существует методический совет, 

ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности 

МО, темы и формы методической работы педагогов. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

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

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, формируемыми МБОУ 

«Славская СОШ». 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется Главной 

аттестационной комиссией, формируемой Министерством образования 

Калининградской области. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, 

которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется результатами аттестации — 

квалификационными категориями. Все педагогические работники МБОУ 

«Славская СОШ» успешно прошли аттестацию. 
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МБОУ «Славская СОШ» укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических   условий   реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников МБОУ «Славская СОШ». Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В школе созданы условия для профессионального развития педагогов, 

направленные на усиление положительной мотивации и создание 

благоприятного климата в коллективе, условий творческой работы педагогов, 

самообразование и повышение квалификации. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников МБОУ «Славская СОШ», участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже,  чем один раз в три года. 

Реализация ООП НОО обеспечивается непрерывностью 

профессионального развития педагогических работников школы. Система 

непрерывного повышения квалификации включает в себя следующие 

элементы и формы: 

- повышение квалификации на базе федеральных, региональных и 

муниципальных центров повышения квалификации; 

- обучение в высших учебных заведениях (профессиональная 

переподготовка); 

- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

- дистанционное образование (на платформах «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», Фоксфорд, Единый урок); 

- участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов и др. 

Педагогические работники школы ежегодно повышают квалификацию 

по различным образовательным программам, направленным на 

формирование и развитие профессиональной компетенции учителей. 

Образовательные программы развития профессиональной 

компетентности педагогов носят личностно-развивающий характер и 

направлены на: 

– расширение знаний, умений, навыков, связанных с возрастной, 

педагогической, социальной и дифференциальной психологией; – создание 

адекватного образа педагога; – повышение уверенности педагогов в своих 

возможностях; 
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– формирование индивидуального стиля педагогической деятельности, 

способности осуществлять внутренний контроль в эмоционально-значимых 

ситуациях;  

–  овладение навыками самодиагностики и умением определять 

эмоционально-ценностное отношение к педагогической профессии;  

– овладение навыками коммуникативной культуры; 

– развитие умения жить и ориентироваться в меняющемся социуме; 

– повышение психологической устойчивости в восприятии и оценке 

личных и социальных проблем. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС начального общего образования. 

В МБОУ «Славская СОШ» созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

- для сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

- для оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- для стимулирования непрерывного личностного профессионального 

роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- для повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- для выявления, развития и использования потенциальных 

возможностей педагогических работников; 

- для осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Славская 

СОШ», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 
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4) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования; 

5) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям образовательной организации с учётом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

6) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Славская СОШ» психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: педагогом-психологом; социальным 

педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования ОО обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; поддержка и сопровождение детско-

родительских отношений; 

3) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

4) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учётом  особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

5) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

6) создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

7) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

8) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

9) формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

10) 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 
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начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется на уровне ОО, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 
Финансовое обеспечение ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 

ОО. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной работы, а также 

порядок ее выполнения. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в ОО 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и

 оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на реализацию образовательных программ в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 



80  

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

МБОУ «Славская СОШ» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

ОО. 

Нормативные затраты на реализацию образовательных программ 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в Калининградской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников ОО на урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда ОО осуществляется в пределах 

объёма средств МБОУ «Славская СОШ» на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определёнными органами государственной власти Калининградской области, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и локальным нормативным актом ОО, устанавливающим 

«Положение об оплате труда работников ОО». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ «Славская СОШ». 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ «Славская СОШ» самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления ОО - комиссии по 

распределению и назначению стимулирующих выплат за качество труда 

работникам из фонда надбавок и доплат. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 
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клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы разрабатываются в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 

662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации ООП НОО определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), связанные с реализацией 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг по 

реализации ООП НОО осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных образовательной организацией на очередной финансовый 

год. 

Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы  начального общего образования 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ 

«Славская СОШ» понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

современные информационно- коммуникационные технологии, позволяющие 
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организовать дистанционную форму обучения, способствующие реализации 

требований ФГОС. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

1) 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; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения. Доступ к 

информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы 

обеспечен в течение всего периода обучения, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет). Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. Реализация 

образовательных программ начального общего образования, 

индивидуальных учебных планов, плана внеурочной деятельности, проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в том числе может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, поэтому каждый обучающийся имеет доступ к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ 

«Славская СОШ» обеспечивает: 

1) 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 (Школьный сайт) 

2) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

ООП НОО. 

3) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети Интернет. 

Основными компонентами ИОС являются: 
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы начального общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 
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- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование

 информационно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает 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 образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, с 

использованием электронных пособий (обучающих компьютерных игр, 

тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 
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обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, организацию театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

локальной сети и Интернета. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной 

сети и Интернета. МБОУ «Славская СОШ» определяются необходимые 

меры и сроки по формированию компонентов ИОС для реализации принятых 

рабочих программ начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Создание в МБОУ «Славская СОШ» информационно-образовательной 

среды осуществляется по следующим параметрам: 

№ п/п Компоненты ИОС Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным 

предметам на языках обучения, 

Определённых учредителем 

образовательной организации 

имеется 
в наличии 

2022-2023 

II Учебно-наглядные пособия имеется 
в наличии 

2022-2023 

III Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование ИОС 

имеется 
в наличии 

 

IV Программные инструменты, 
обеспечивающие 

функционирование ИОС 

имеется 
в наличии 

 

V Служба технической поддержки имеется 
в наличии 
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Наличие технических средств 

 
№

п.п 

№ кабинета, название  ПК ноутбук проектор принтер унив.  

3 в 1 

камеры 

видео 

набл. 

ТВ видео 

/DBD 

муз. 

центр 

интерак. 

доска 

интера

к. 

компле

кс 

1.  Актовый зал  1 1      1   

2.  Спортивный зал  3  2     2   

3.  Каб.№ 5 нач. классы  1 1  1 1    1  

4.  Каб.№ 6  нач. классы  1 1   1      

5.  Каб.№ 7 нач. классы  1 1   1      

6.  Каб.№ 8 нач. классы 1  1   1      

7.  Каб.№ 9  нач. классы 1  1  1 1      

8.  Каб.№ 10  нач. классы  1 1 1  1      

9.  Каб.№ 11 нач. классы  1 1 1  1      

10.  Каб.№ 12  нач. классы  1 1 1  1      

11.  Каб.№ 17 нач. классы 1  1 2  2      

12.  Каб.№ 18 нач. классы 1  1 1  2    1  

13.  Каб.№ 19 нач. классы  1 1   2      

14.  Каб.№ 23 немецкий 

язык 

 2 1  1     1  

15.  Библиотека  5  1   1 1    

16.  Каб.№ 24  информатика 1 27 1  2      1 

17.  Конференцзал   1         

18.  Рекреация 1 этаж       2     

19.  Рекреация 2 этаж   1         

20.  Столовая            

итого 5 45 16 9 5 14 3 1 3 3 1 
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3.7 Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-технические условия МБОУ «Славская СОШ 
обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

a) Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 

b) санитарно-бытовых условий, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; 

c) социально-бытовых условий для педагогических работников, в 

том числе‒ оборудованных рабочих мест; 

d) требований пожарной и электробезопасности; 

e) требований охраны труда; 

f) сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории. 

МБОУ «Славская СОШ», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение почти всех 

видов деятельности школьников, предусмотренной федеральными 

государственными стандартами. 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные школьникам и предназначенные 

для  

общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок. 

Отсутствуют небольшие помещения для группового общения); 

подвижных занятий (спортивный зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке) 

спокойной групповой работы (только классная комната); 

индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

демонстрации своих достижений (холл для выставочной презентации). 

Количество учебных кабинетов в начальной школе - 12 часть учебных 

помещений имеет проектор с потолочным креплением и соответствующий 

экран. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет).  

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие кабинеты: 

кабинет музыки оборудованный для индивидуальной работы в урочное и 

внеурочное время; 
естественно-научная лаборатория начальной школы, с лабораторным 

оборудованием, включающим: приборы для наблюдений за погодой и 
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погодными явлениями (цифровые приборы для определения направления и 

силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и 
атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за 

проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, 
массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для 

изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том 
числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, 

температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты 
сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения 

поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 
- библиотека; 

- кабинет начальных классов, оснащенный компьютерными рабочими 

местами для учителя, принтером. 

- спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион) 
- актовый зал. 

В МБОУ «Славская СОШ» разработаны и закреплены локальными 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

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

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

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

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание 

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

2432); 

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

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру здания МБОУ «Славская СОШ» включены: 

- входная зона; 

- прилегающие участки школьного двора; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- музыкой, изобразительным искусством, иностранными языками; 

- библиотека; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

- участки школьного двора. 

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 мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 
1) доска классная; 
2) стол учителя; 
3) стул/кресло учителя (приставной); 
4) столы ученические (регулируемые по высоте); 
5) стулья ученические (регулируемые по высоте); 
6) шкаф для хранения учебных пособий; 
7) стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 
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особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента). 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Все помещения в целом обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности включают учебно-наглядные пособия, 

сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий осуществляется ежегодно, 

фиксируется отдельным документом (актом). 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета 

Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные 
нормативные акты 

Имеются 

Учебно-методические материалы Имеются 
УМК по предмету 
Дидактические и раздаточные материалы по 
предмету 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 

Имеются 

ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

Имеются 

Учебно-практическое оборудование Имеется не в 
полном объеме 

Оборудование (мебель) Имеется 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 
локальные нормативные акты 

Имеются 

Документация ОУ Имеется 
Комплекты диагностических материалов Имеются 
Базы данных Имеются 
Материально-техническое оснащение Имеется 

3.Спортивный зал Оборудование Имеется 

 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы начального общего образования является создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего 
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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. 
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