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I. Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя школа» (далее – 

ООП НОО) разработана в соответствии в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и федеральной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования (далее – ФГОС НОО).  

1.2. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

1.3. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

1.4. Целевой раздел ООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

1.5. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

1.6. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

1.7. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к 

результатам освоения программы начального общего образования. 

1.8. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

1.9. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

1.10. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

1.11. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, 
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в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы начального общего образования. 

1.12. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

1.13. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

II. Целевой раздел ООП НОО 

2.1 Пояснительная записка. 

2.1.1. ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

2.1.2. Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

2.1.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся 

с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

2.1.4. ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

начального общего образования;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: 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); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального 

общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
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правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

2.1.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 

аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

2.1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

При формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного 

обучения, объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий, расписание занятий, объём домашних заданий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Реализация ООП НОО направлена на достижение планируемых результатов, которые 

соответствуют современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО представлены в соответствии группами 

результатов, установленных ФГОС НОО и включают: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 
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воспитательной деятельности Школы по основным направлениям воспитания 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 ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе (таблица 2): 

Таблица 2 

Основные направления 

воспитания 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание Л.1.1. формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации,  к народу  России как 

источнику власти в Российском государстве и 

субъекту  тысячелетней  российской 

государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры 

2. Патриотическое воспитание Л.2.1. воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; 

Л.2.2. историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

Л.3.1 воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 

народов России; 

Л.3.2. формирование традиционных российских 

семейных ценностей; 

Л.3.3. воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков 

4. Эстетическое воспитание Л.4.1. воспитание, способствующее формированию 

эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей; 

Л.4.2. приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства 

5. Физическое воспитание Л.5.1. воспитание, ориентированное на 

формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия; 

Л.5.2. развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, 

Л.5.3. развитие навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях 
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6. Трудовое воспитание Л.6.1. воспитание, основанное на воспитании 

уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, 

Л.6.2. личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности 

7. Экологическое воспитания Л.7.1. воспитание, способствующее формированию 

экологической культуры, ответственного, 

 бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды 

8. Ценности научного познания Л.8.1. ценности   научного познания, 

ориентированные на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и 

общества; 

Л.8.2. к получению знаний, качественного 

образования  с  учетом  личностных  интересов  и 

общественных потребностей 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты (таблица 3) отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия и сгруппированы по трем 

направлениям: 

универсальные учебные познавательные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работа с информацией; П.1. - П.3.) 

универсальные учебные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация; К.1. - К.2.) 

универсальные регулятивные действия (самоорганизация, самоконтроль; Р.1. - Р.2.) 

Таблица 3 

Универсальные 

действия 

учебные Метапредметные результаты 

П.1. Базовые логические П.1.1. сравнивать объекты, устанавливать 

действия   основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

   П.1.2.  объединять  части  объекта (объекты)  по 

   определенному признаку; 

   П.1.3 определять существенный признак для 
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   классификации,  классифицировать  предложенные 

   объекты; 

   П.1.4. находить закономерности и противоречия в 

   рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

   основе предложенного педагогическим работником 

   алгоритма; 

   П.1.5. выявлять недостаток информации для 

   решения учебной (практической) задачи на основе 

   предложенного алгоритма; 

   П.1.6. устанавливать причинно-следственные связи 

   в ситуациях, поддающихся непосредственному 

   наблюдению или знакомых по опыту, делать 

   выводы. 

П.2. Базовые исследовательские П.2.1. Определять разрыв между реальным и 

действия: желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником 

 вопросов; 

П.2.2. с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

П.2.3. сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

П.2.4. проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть - целое, причина - следствие); 

П.2.5. формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

П.2.6. прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
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П.3. Работа с информацией: П.3.1. выбирать источник получения информации; 

П.3.2. согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

П.3.3. распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

П.3.4. соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся) правила  информационной 

безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

П.3.5. анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

П.3.6. самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

К.1. Общение К.1.1. Воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

К.1.2. проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

К.1.3. признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

К.1.4. корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение; 

К.1.5. строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленной задачей; 

К.1.6. устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

К.1.7. небольшие публичные выступления; 
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 К.1.8. подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К.2. Совместная деятельность: К.2.1. 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; 

К.2.2. принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

К.2.3. проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

К.2.4. ответственно выполнять свою часть работы; 

К.2.5. оценивать свой вклад в общий результат; 

К.2.6. выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Р.1. Самоорганизация: Р.1.1. планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

Р.1.2. выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Р.2. Самоконтроль Р.2.1. Устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 

Р.2.2. Корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Учебный предмет «Русский язык» 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Русский язык» обеспечивают 

следующие достижения обучающихся. 

Обучающиеся научатся: 

1) осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимать роль языка как основного средства общения; осознавать значение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимать рол русского языка 

как языка межнационального общения; 

3) осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

4) владеть 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 
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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 

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

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) владеть первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использовать в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Литературное чтение» 

обеспечивают следующие достижения обучающихся. 

Обучающиеся научатся: 

1) у обучающегося сформирована положительная мотивация к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) обучающимся достигнут необходимый для продолжения образования уровень общего 

речевого развития; 

Обучающийся научится: 

3) осознавать значимость художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) различать жанры художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанно 

использовать при анализе текста изученные литературные понятия: 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 
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содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно- 

познавательной). 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивают следующие достижения обучающихся. 

Обучающиеся научатся: 

1) владеть основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

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

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 

фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 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; 

- владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 
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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) знать и понимать правила чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) владеть 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) использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладеет 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 английского языка; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); уметь кратко представлять свою 

страну на английском языке в рамках изучаемой тематики; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) владеть умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) уметь на базовом уровне работать с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, использовать электронные ресурсы Школы и сети Интернет, получать 

информацию из источников в современной информационной среде; 

9) выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного характера, 

в том числе с участием в совместной деятельности, понимать и принимать ее цели, 

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата, распределять роли в 

совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером и выполнять поручения, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

10) опыту 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. 
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Учебный предмет «Математика» 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Математика» 

обеспечивают следующие достижения обучающихся. 

Обучающиеся научатся: 

1) владеть системой знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) владеть вычислительными навыками, умениями выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) уметь распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических 

фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; наглядно 

представлять симметричные фигуры; владеть простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) уметь 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) владеть элементами математической речи: уметь формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

"если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) работать с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, 

схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: уметь извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использовать начальные математические знания 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. 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Окружающий мир» 

обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

1) уважительно относиться к своей семье и семейным традициям, Школы, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе; гордиться национальными свершениями, 

открытиями, победами; 

2) владеть первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

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

живой и неживой природы; владеть основами рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) владеть первоначальными представлениями о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях Нижегородского 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; 
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4) описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимать простейшие причинно-следственных связи в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

6) уметь решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) уметь (на базовом уровне) работать с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасно использовать 

электронные ресурсы Школы и сети Интернет, получать информацию из источников в 

современной информационной среде; 

8) проводить несложные групповые и индивидуальные наблюдения в окружающей среде 

и опыты по исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов и следовать инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксировать результаты наблюдений и опытов; 

9) владеть навыками здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) относиться к природе эмоционально-ценностно; стремиться действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики". 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по учебному модулю «Основы православной 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития и 

роль в этом личных усилий человека; 

2) уметь анализировать и давать простыми словами нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) называть священные книги в православии, уметь кратко описывать их содержание; 

6) называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовно-нравственного 

развития личности; 
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8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) владеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознавать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты обучения по учебному модулю «Основы иудейской 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роль 

в этом личных усилий человека; 

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знать названия священных книг в иудаизме, уметь кратко описывать их содержание; 

6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) уметь строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) владеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознавать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты обучения по учебному модулю «Основы буддийской 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающихся: 
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1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роль 

в этом личных усилий человека; 

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знать названия священных книг в буддизме, уметь кратко описывать их содержание; 

6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) уметь строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) владеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознавать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты обучения по учебному модулю «Основы исламской 

культуры» обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роль 

в этом личных усилий человека; 

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) уметь рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знать названия священных книг в исламе, уметь кратко описывать их содержание; 

6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) уметь строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 
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исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) владеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознавать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты обучения по учебному модулю «Основы религиозных 

культур народов России" обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

1) понимать необходимость нравственного совершенствования, духовного развития, роль 

в этом личных усилий человека; 

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществлять обоснованный нравственный выбор с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4) уметь рассказывать об основных особенностях традиционных религий народов России, 

называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 

5) знать названия священных книг традиционных религий народов России, уметь кратко 

описывать их содержание; 

6) уметь называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) уметь строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условия духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимать ценность семьи, уметь приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) владеть навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознавать, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) уметь находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) быть открытым к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты обучения по учебному модулю «Основы светской этики" 
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обеспечивают следующие достижения обучающихся: 

1) уметь строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) уметь анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знать общепринятые в российском обществе нормы морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) уметь соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

6) уметь строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знать и быть готовым ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимать ценность человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) уметь объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) уметь приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания 

в истории России, современной жизни; 

11) быть готовым проявлять открытость к сотрудничеству, готовым оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Учебный предмет «Музыка» 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» обеспечивают следующие 

достижения обучающихся: 

1) различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

2) знать виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; уметь различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) уметь узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) уметь исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающихся: 

1) выполнять творческие работы с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) уметь применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) знать отличительные особенности художественных промыслов России; 
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6) использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Учебный предмет «Труд (технология)» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 

приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, 

ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, 

способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью 
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клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные 

конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; называть 

профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их социальное 

значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать  смысл  понятий  «инструкционная»  («технологическая»)  карта,  «чертеж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертеж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного предмета), соотносить объемную 

конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; определять 

неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 
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конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять освоенные 

знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать 

особенности 

проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; знать 

профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); читать чертеж 

развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно- 

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, 

использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать 

возможности компьютера и информационно - коммуникационных технологий для поиска 
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необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; понимать элементарные 

основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; решать 

творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» обеспечивают 

следующие достижения обучающихся: 

1) владеть общими представлениями о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 
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2) 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) взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) владеть жизненно важными навыками гимнастики; 

5) уметь вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) уметь применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Учебный курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих предметных образовательных результатов: 

Русский язык: 

- первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 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; 

- осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

- овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

- представлений о нормах современного русского литературного языка; 

- использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: 

- знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

Математика: 

- развитие логического мышления; 

- приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 

форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы. 

Окружающий мир: 

- сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

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

- сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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- первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

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

неживой природы; 

- сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

- 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; - развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя 

их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

- понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

- 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; 

- 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; 

- приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

- стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

- формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

- построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

- понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

- овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

- понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

- формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; 

- открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 
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- осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 

- знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: 

- выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

- умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

- умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России. 

Музыка: 

- знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: 

- сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: 

- сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; 

- умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры. 

 

2.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

2.3.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является 

ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным 

результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

2.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

2.3.3. 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 ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

2.3.4. 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 работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
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аккредитационных процедур. 

2.3.5. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

2.3.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

2.3.7. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

2.3.8. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

итоговую аттестацию.2 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

2.3.9. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся 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. 

2.3.10. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

2.3.11. Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

2.3.12. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

                                                           
. 
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использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

2.3.13. Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её 

влиянии на коллектив обучающихся. 

2.3.14. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм 

и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

2.3.15. Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

2.3.16. Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 

2.3.17. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

2.3.18. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

2.3.19. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

2.3.20. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умений работать с информацией. 

2.3.21. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

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 
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наблюдениях на основе предложенного учителем 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. 

2.3.22. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя 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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

2.3.23. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.3.24. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

2.3.25. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

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); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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2.3.26. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

2.3.27. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

2.3.28. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем 

в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе 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. 

2.3.29. В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

2.3.30. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

2.3.31. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам.  

2.3.32. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО 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. 

2.3.33. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

2.3.34. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 
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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.  

2.3.35. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования.  

2.3.35.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

2.3.35.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

2.3.36. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

2.3.36.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

2.3.36.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

2.3.36.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом 

особенностей учебного предмета.  

2.3.36.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

2.3.37. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

2.3.38. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

2.3.39. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале. 

2.3.40. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

2.3.41. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 
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содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Применяемые в образовательном процессе оценочные процедуры определяются целями 

оценивания и сопровождаются своевременными решениями по его результату (таблица 4). 

Таблица 4. Соответствие оценочных процедур целям оценивания и решения по их 

результату 

Цели оценивания Оценочные 

процедуры 

Периодичность Решения 

Внутренняя оценка 

Стартовая диагностика 

Оценка готовности 

обучающихся к 

обучению на уровне 

НОО. 

Объектом является 

сформированность 

предпосылок учебной 

деятельности, 

готовность к 

овладению чтением, 

грамотой и счетом. 

Стартовая 

диагностика 

В начале учебного 

года в 1 классе 

Отбор содержания, 

методов и технологий 

для организации 

учебной деятельности, 

соответствующих 

стартовому уровню 

готовности 

обучающихся, в том 

числе с учётом 

дифференцированного 

подхода 

Оценка готовности к 

изучению отдельных 

учебных предметов 

(содержательных 

разделов программы). 

Стартовая 

диагностика 

В начале учебного 

года, в начале 

изучения раздела 

Результаты стартовой 

диагностики являются 

основанием для 

корректировки 

учебных программ и 

индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка 

Оценка 

индивидуального 

продвижения 

обучающегося в 

освоении программы 

учебного предмета 

Текущее 

оценивание/ 

текущий 

контроль 

Систематическая 

проверка овладения 

содержанием 

учебного предмета, 

учебного курса (в 

том числе курса 

внеурочной 

деятельности), 

учебного модуля. 

Определяется 

учителем в 

соответствии с 

целями изучения 

содержательного 

Результаты 

учитываются при 

организации 

индивидуально- 

дифференцированного 

подхода в процессе 

обучения. 

Своевременная 

корректировка 

календарно- 

тематического 

планирования, отбор 

форм, методов и 

средств организации 

Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 
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  раздела, темы 

учебного предмета 

согласно 

тематическому 

плану рабочей 

программы. 

деятельности для 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов 

обучающихся 

Тематическая оценка 

Определение уровня 

достижения 

тематических 

планируемых 

результатов по 

учебному предмету. 

Понимание 

обучающимися 

динамики учебных 

результатов  внутри 

темы. 

Выявление тем, 

вызывающих учебные 

затруднения 

Оценка способности 

обучающихся 

разрешать учебные 

ситуации и выполнять 

учебные задачи, 

требующие владения 

познавательными, 

коммуникативными и 

регулятивными 

действиями, 

реализуемыми в 

предметном 

преподавании. 

Тематическая 

оценка/темати 

ческий 

контроль 

Оценка по каждому 

тематическому 

разделу рабочей 

программы учебного 

предмета 

Своевременная 

корректировка рабочей 

программы и учебного 

процесса 

Промежуточная аттестация 
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Оценка достижений 

обучающимися 

предметных 

планируемых 

результатов и 

универсальных 

учебных действий по 

каждому изучаемому 

учебному предмету 

(или отдельной его 

части), учебному 

курсу (в том числе, 

внеурочной 

деятельности), 

Промежуточн 

ая аттестация 

Ежегодно один раз в 

конце учебного года, 

либо в конце 

учебного курса (в 

том числе, 

внеурочной 

деятельности), 

учебного модуля, 

если    на    него 

отводится менее 

одного учебного 

года. 

Основание для 

перевода 

обучающегося в 

следующий класс. 

При наличии 

академической 

задолженности: 

- составление плана 

ликвидации 

академической 

задолженности, 

- перевод на обучение 

по адаптированным 

образовательным 

Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

учебному модулю.   программам в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии либо на 

обучение  по 

индивидуальному 

учебному плану, 

- повторное обучение 

по усмотрению 

родителей  (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Психолого-педагогическое наблюдение 



36  

Оценка уровня 

адаптации учащихся 

1-х классов: 

Сформированность 

внутренней позиции 

школьника, 

психолого- 

педагогический 

анализ адаптации 

первоклассников к 

школе. 

Тестирование 

по методике 

Нежновой 

Т.А. 

Опросный 

лист для 

классного 

руководителя 

по методике 

Ковалевой 

Л.М.  ( 

наблюдение, 

анкетирование 

, опрос) 

1 раз в (сентябрь) Результаты 

учитываются при 

организации 

индивидуально- 

дифференцированного 

подхода в процессе 

обучения. 

Психологическое 

сопровождение группы 

детей, имеющих 

трудности в адаптации. 

(О.В. Хухлаева «Я - 

школьник») 

Отбор форм, методов и 

средств организации 

деятельности для 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов 

обучающихся 

Мониторинговые 

исследования 

успешности 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 1-х 

классов: 

Диагностика 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, 

диагностика 

самооценки, уровня 

Тестирование, 

опрос, беседа. 

Методика 

Щур В.Г. 

«Лесенка», 

Методика 

Лускановой 

Н.Г., 

Методика 

Мюнстерберга 

, 

Методика 

Цукерман 

Г.А. 

1 раз (февраль) Рекомендации 

педагогам по 

обеспечению 

образовательного 

процесса, подготовка к 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии (при 

необходимости,  в 

индивидуальном 

порядке) 

Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

мотивации к 

обучению, 

саморегуляции,перекл 

ючения и 

распределения 

внимания,  уровня 

коммуникации, 

уровня развития 

логических  операций 

сравнение, 

«Рукавички»   
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обобщение. 

Мониторинговые 

исследования 

успешности 

формированияу 

универсальных 

учебных действий и 

готовности к 

обучению на уровне 

основного общего 

образования 

обучающихся 4-х 

классов: 

Оценка уровня 

психических 

процессов  и 

психофизиологическо 

го состояния, оценка 

продуктивности 

памяти, 

адаптационных 

ресурсов подростка к 

школе,   оценка 

мотивации обучения 

при переходе на 

уровень основного 

общего образования 

«Таблицы 

Шульте», 

Тест 

«Минута», 

Методика 

Лукьяновой 

М.И., 

Калининой 

Н.В., 

Цветосоциоме 

трический 

тест Яныгина 

П.В. 

1 раз (март-апрель) Отбор содержания, 

методов и технологий 

для организации 

учебной деятельности 

на уровне основного 

общего образования.. 

Итоговая оценка 

Оценка готовности 

выпускника 

начальной  школы к 

решению   учебно- 

практических  и 

учебно- 

познавательных задач 

на основе: 

- системы знаний и 

представлений о 

природе, обществе, 

человеке, технологии; 

Итоговое 

оценивание 

включает две 

составляющие 

: 

- результат 

накопленной 

оценки, 

характеризую 

щей динамику 

индивидуальн 

ых 

По окончании 4 

класса 

Решение об успешном 

освоении 

обучающимися ООП 

НОО и переводе на 

уровень основного 

общего образования 

принимается 

педагогическим 

советом Школы на 

основании сделанных 

выводов о достижении 

планируемых 
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Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

- обобщенных 

способов действий с 

предметным 

содержанием; 

- универсальных 

учебных действий; 

- системы знаний об 

основах здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

образовательн 

ых 

достижений 

обучающихся, 

их 

продвижение 

в освоении 

планируемых 

результатов, и 

- результат 

итоговой 

работы по 

учебному 

предмету 

 результатов освоения 

ООП НОО 

Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся 

Оценка динамики 

формирования 

отдельных 

личностных качеств 

обучающегося, 

овладения 

метапредметными 

действиями и 

предметным 

содержанием 

Объектом 

внутреннего 

мониторинга 

являются 

- предметные 

достижения 

обучающихся; 

- метапредметные 

достижения 

обучающихся; - 

личностные 

достижения 

обучающихся. 

Диагностичес 

кие/контрольн 

ые/проверочн 

ые/тестовые 

работы, 

комплексные 

работы  на 

межпредметно 

й основе, 

направленные 

на 

определение 

уровня 

достижения 

планируемых 

результатов. 

Диагностика 

функциональн 

ой 

грамотности 

В соответствии с 

планом внутреннего 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

Прогнозирование 

педагогической 

деятельности с учетом 

полученных 

результатов 

мониторинга 

Оценка   уровня 

объективности 

внутренней  системы 

оценки качества, 

принятие  кадровых 

решений и решений по 

корректировке 

ВСОКО.  Внесение 

изменений в учебные 

планы и  рабочие 

программы. 

Обеспечение 

индивидуальной 

работы учителей с 

обучающимися. 

Внешняя оценка 

Независимая оценка качества образования 
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Мониторинг 

достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов. 

Объективность 

оценки текущего 

контроля. 

Всероссийски 

е проверочные 

работы (далее 

– ВПР) 

В соответствии с 

планом-графиком 

проведения ВПР 

Внесение изменений в 

систему внутреннего 

мониторинга 

образовательных 

достижений 

обучающихся в рамках 

ВСОКО. 

Определение новых 

подходов к 

Цели оценивания 
Оценочные 

процедуры 
Периодичность Решения 

   формированию фонда 

оценочных средств 

Школы. 

Корректировка 

рабочих программ. 

Обеспечение 

индивидуальной 

работы учителей с 

обучающимися 

В применяемой в Школе системе оценки образовательных результатов используются 

различные формы контроля: 

- анализ музыкальных произведений - форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося характеризовать музыкальное произведение, опираясь на знание основ 

музыкального искусства и собственное впечатление; 

- анкета - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося работать с 

опросным листом для внесения данных или формой для ответов на определенные вопросы 

для получения определенной информации; 

- аудирование - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

воспринимать и понимать содержание звучащих текстов; 

- ведение тетради - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

соблюдать единый орфографический режим, правильность выполнения письменных 

работ, соответствие их объёма и содержания требованиям; 

- вокально-хоровая работа - форма контроля музыкальной деятельности, позволяющая 

оценить певческие навыки (качество звуковедения и чистоту интонации (хоровой строй), 

артикуляцию и дикцию, атаку звука, дыхание) обучающегося и его умение раскрыть 

образное содержание, интонационные, жанровые, стилистические особенности 

произведения, передать его характер в сольном или хоровом исполнении; 

- выразительное чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

выразительно читать (в том числе наизусть) с соблюдением норм литературного 

произношения, передавая идейно-образное содержание текста; 

- грамматическое задание - форма контроля, позволяющая оценить результаты усвоения 

обучающегося изучаемых грамматических явлений, умение производить простейший 

языковой анализ слов и предложений; 

- графический диктант - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 

представлять решение задачи в условно-графической форме; 
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- демонстрация техники упражнений - форма контроля, позволяющая оценить навык 

обучающегося в демонстрации упражнения наиболее рациональным и эффективным 

способом, близким к эталонному; 

- диалог/полилог - форма контроля, позволяющая оценить качество 

диалогического/полилогического общения участников, состоящего из непосредственного 

обмена высказываниями между двумя или несколькими лицами на основе равенства их 

позиций; 

- диктант - форма контроля, позволяющая оценить орфографические и пунктуационные 

навыки обучающегося; 

- дневник самоконтроля - форма контроля, позволяющая оценить умение вести 

специально разработанную тетрадь, предназначенную для мониторинга состояния своего 

физического развития и самочувствия, до, в процессе и после физических занятий; 

- доклад - форма контроля, позволяющая оценить навыки публичного развёрнутого 

выступления обучающегося по определённому вопросу, основанного на самостоятельно 

привлечённой, структурированной и обобщённой им информации, в том числе в виде 

презентации; 

- домашнее задание - форма контроля, при которой проверяется и оценивается умение 

обучающегося самостоятельно выполнить задания на закрепление и углубление знаний, 

речевых навыков и умений, полученных на уроке; 

- зачёт - форма контроля, позволяющая оценить уровень достижения образовательных 

результатов обучающегося посредством индивидуального или группового собеседования 

или выполнения практической работы; 

- изложение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 

содержание прочитанного или услышанного текста. Основными критериями при этом 

являются полнота изложения, фактическая правильность, грамотность, 

последовательность, логичность; 

- исследовательская работа - форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося проводить исследование для получения новых знаний, проверки гипотез, 

установления закономерностей, обобщения и обоснования информации; 

- комбинированная работа - форма контроля, позволяющая оценить предметные знания, 

умения и навыки, метапредметные результаты обучающегося посредством выполнения 

практических и теоретических заданий разного типа; 

- конкурс - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося представлять 

результаты творческой работы, художественное исполнение, решение научно- 

познавательной задачи в условиях конкурсных испытаний; 

- конференция - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося публично 

представлять свои проектные или учебно-исследовательские работы, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

- личное письмо/открытка - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

составлять письменное обращение близкому человеку, например, другу по переписке, 

оформленное в соответствии с определёнными правилами; 

- математический диктант - форма контроля, позволяющая оценить способность 

обучающегося к восприятию задания на слух, поиску решения и письменной фиксации 

решения или ответа; 

- монолог - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося излагать 

информацию устно; 



41  

- музыкальная викторина - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

на слух распознавать и определять жанровую или авторскую принадлежность 

музыкальных произведений, их форму, характер или образное содержание, имя, тип или 

состав исполнителей; 

- музыкальный дневник - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

фиксировать собственные впечатления, возникшие при прослушивании (разучивании) 

музыкального произведения, посещении концерта или музыкального спектакля, и/или 

выражать их в творческой форме (например, в виде рассказа, эссе, стихотворения, 

рисунка); 

- олимпиада - форма контроля, позволяющая оценить способности обучающегося к 

решению творческих задач; 

- опрос - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

обучающегося посредством устных и/или письменных вопросов; 

- осложнённое списывание - форма контроля, позволяющая оценить орфографические и 

пунктуационные навыки обучающегося посредством списывания текста, содержащего 

орфографические и пунктуационные изменения, а также выполнения заданий по данному 

тексту; 

- пересказ - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося устно излагать 

прочитанный/прослушанный текст (правильность передачи основного содержания 

текста,последовательность и полнота развития сюжета, выразительность при 

характеристике образов); 

- письменный ответ - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

построить развёрнутое письменное высказывание по предложенному вопросу/на 

заданную тему. Основными критериями оценки при этом являются полнота, 

аргументированность, связность и последовательность изложения; 

- портфолио - форма контроля, позволяющая провести аутентичное оценивание 

образовательных результатов обучающегося, по продукту, созданному обучающимся в 

ходе учебной, творческой, социальной и других видов деятельности. 

- практическая работа - форма контроля, позволяющая оценить уровень практических 

навыков и умений обучающегося; 

- проект - форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося 

осуществлять деятельность, направленную на создание продукта; 

- работа с картой - форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося 

распознавать объекты на карте, извлекать из карты необходимую информацию; 

- решение задач - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

самостоятельно (индивидуально или в группе, в классе или дома) найти решение 

поставленной задачи; 

- словарный диктант - форма контроля, позволяющая оценить знание обучающегося слов 

с непроверяемыми написаниями и владение навыками их правописания; 

- смысловое чтение - форма контроля, позволяющая оценить способность обучающегося 

понимать смысловое содержание текста; 

- соревнование - форма контроля, предполагающая состязание (матч) среди обучающихся 

или команд обучающихся по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 

выявления лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверждённому 

положению (регламенту); 

- сочинение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося создавать 
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связный текст с учётом языковых норм; 

- списывание - форма контроля, позволяющая оценить каллиграфические, 

орфографические и пунктуационные навыки учащегося при копировании печатного 

текста; 

- творческая работа - форма контроля, позволяющая оценить продукт творческой 

деятельности обучающегося; 

- тест - форма контроля, позволяющая оценить уровень знаний, умений и навыков 

учащегося через систему тестовых заданий/вопросов; 

- тестирование физических качеств - форма контроля, предполагающая измерение или 

испытание, стандартное задание, проводимое для определения и оценки уровня 

физического состояния, физической подготовленности и двигательных способностей на 

основе комплекса разнообразных упражнений; 

- техника чтения - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося читать и 

понимать прочитанное. Основными критериями оценки при этом являются способ чтения, 

правильность, осознанность; 

- устный ответ - форма контроля, позволяющая оценить индивидуальные особенности 

усвоения обучающимся учебного материала и проверить умение строить связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему или поставленный вопрос; 

- устный счёт - форма контроля, позволяющая оценить умение выполнения обучающимся 

вычислений без помощи дополнительных устройств и приспособлений; 

- учебная работа - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

создавать завершённую художественную работу по предложенному образцу; 

- учебное задание - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося 

выполнять действия, направленные на достижение цели, заданной в рамках проблемной 

ситуации;учебное упражнение - форма контроля, позволяющая оценить умение 

обучающегося самостоятельно выполнять задания на отработку конкретных предметных 

умений и навыков; 

- читательский дневник - форма контроля, позволяющая оценить умение учащегося вести 

записи и формулировать впечатления о прочитанных книгах; 

- чтение - форма контроля, позволяющая оценить умение обучающегося воспринимать и 

понимать содержание графически зафиксированных текстов; 

- эссе – форма контроля, позволяющая оценить умения обучающегося создавать 

небольшой прозаический текст, выражая собственную точку зрения о каком-либо 

предмете, теме, проблеме. 

Формы контроля, используемые в отдельных учебных предметах, учебных курсах (в 

том числе, внеурочной деятельности), отражены в рабочих программах учебных 

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

Контрольная работа является одним из видов контроля и нацелена на оценку 

достижения каждым обучающимся или группой обучающихся предметных и/или 

метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС НОО при освоении ООП 

НОО. 

Итоговая тестовая работа, содержащая задания с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом, является одним из видов контроля и нацелена на оценку 

достижения каждым обучающимся предметных и (или) метапредметных результатов 

обучения в соответствии с ФГОС НОО при освоении ООП НОО. При проведении 

итоговой тестовой работы по учебному предмету «Физическая культура» задания с 
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развернутым ответом могут быть заменены на физические упражнения. 

Формами контроля достижения предметных результатов в рамках независимой оценки 

качества образования являются: 

- обязательные всероссийские проверочные работы по учебным предметам в 4-х классах. 

Распределение контрольных работ по учебным предметам и годам обучения представлено 

в таблице 5, отражается в Графике проведения оценочных процедур (Приложение 4), 

который утверждается приказом директора на текущий учебный год. 

Таблица 5. Распределение контрольных работ по учебным предметам и годам обучения 

на уровень НОО 

Учебный предмет/ 

класс 
1 2 3 4 

Итого на 

уровень 

НОО 

Русский язык 1 9 9 9 28 

Литературное чтение 1 5 5 5 16 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 1 1 - 2 

Иностранный язык 

(английский) 
- 4 4 4 12 

Математика 1 9 9 9 28 

Окружающий мир 1 4 4 4 13 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

(учебный курс "Фитнес- 

аэробика") 

1 - - - 1 

Итого: 9 36 36 36 121 

Особенности оценки личностных результатов достижений обучающихся 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности Школы и ее влиянии на коллектив 

обучающихся, установление качества воспитательного процесса. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, осуществляется ограниченная 

оценка отдельных качеств: 
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наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрируются с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов диагностируется классным руководителем, 

социальным педагогом, педагогом-психологом в рамках психолого-педагогического 

наблюдения в ходе проводимого в Школе мониторинга личностного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования, являющегося неотъемлемым 

компонентом реализации рабочей программы воспитания 

Диагностика достижения личностных результатов проводится в следующих формах: 

- анкетирование; 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

- учет единиц портфолио; 

- беседа. 

Оценка личностных результатов может также осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, предметом которых является 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности Школы. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов достижений обучающихся Оценка 

метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 

текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией Школы в 

ходе внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

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 мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга регламентируется планом 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

При проведении контроля и оценки универсальных учебных действий в 1 – 2 классах 

учитывается, что на этом этапе универсальные учебные действия находятся на 

пропедевческом уровне, поэтому результаты рассматриваются как констатация для 
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учителя динамики их становления. Включение метапредметных планируемых результатов 

в оценочные процедуры представлено в таблице 6. 

Таблица 6. Включенность метапредметных планируемых результатов в оценочные 

процедуры 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Включение планируемого 

результата в оценочные 

процедуры 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Познавательные 

П.1. Базовые 

логические действия 

П.1.1. сравнивать объекты, 

устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

П.1.2. объединять части 

объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

  
+ + 

П.1.3. определять 

существенный признак для 

классификации, 

классифицировать 

предложенные объекты; 

 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

П.1.4. находить 

закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на 

основе предложенного 

учителем алгоритма; 

   

 

+ 

 

 

+ 

П.1.5.  выявлять  недостаток 

информации для решения 

учебной (практической) задачи 

на   основе   предложенного 

алгоритма; 

   
 

+ 

П.1.6. устанавливать причинно- 

следственные  связи в 

ситуациях, поддающихся 

непосредственному 

наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

    

 

+ 

П.2. Базовые 

исследовательские 

действия 

П.2.1. определять разрыв 

между реальным и 

желательным  состоянием 

объекта (ситуации) на основе 

предложенных  учителем 

  
 

+ 

 

+ 



 вопросов;     

П.2.2. с помощью учителя 

формулировать  цель, 

планировать изменения 

объекта, ситуации; 

  
 

+ 

 

+ 

П. 2.3. сравнивать несколько 

вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных 

критериев); 

  
 

+ 

 

+ 

П.2.4. проводить по 

предложенному плану опыт, 

несложное исследование по 

установлению особенностей 

объекта изучения и связей 

между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

   

 

+ 

 

 

+ 

П.2.5. формулировать выводы и 

подкреплять их 

доказательствами на основе 

результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, 

исследования) 

   

 

+ 

 

 

+ 

П.2.6. прогнозировать 

возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях. 

   
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.3. Работа с 

информацией 

П.3.1. выбирать источник 

получения информации; 

  
+ + 

П.3.2. согласно заданному 

алгоритму находить в 

предложенном источнике 

информацию, представленную 

в явном виде; 

  
 

+ 

 

+ 

П.3.3.  распознавать 

достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно 

или на  основании 

предложенного педагогическим 

работником способа ее 

проверки; 

    

 

+ 
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П.3.4. соблюдать с помощью 

взрослых (педагогических 

работников,  родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) правила 

информационной безопасности 

при поиске информации в сети 

Интернет; 

    

 

 

+ 

 П.3.5. анализировать и 

создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

  
 

+ 

 

+ 

П.3.6. самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

  
+ + 

Коммуникативные 

К.1. Общение К.1.1. воспринимать и 

формулировать  суждения, 

выражать эмоции в 

соответствии  с  целями  и 

условиями общения в знакомой 

среде; 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

К.1.2. проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

  
 

+ 

 

+ 

К.1.3. признавать возможность 

существования разных точек 

зрения; 

   
+ 

К.1.4. корректно и 

аргументированно высказывать 

свое мнение; 

   
+ 

К.1.5. строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

+ + + + 

К.1.6. создавать устные и 

письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

 
+ + + 

К.1.7. готовить небольшие 

публичные выступления; 

 
+ + + 
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К.1.8. подбирать 

иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

   
 

+ 

К.2. Совместная 

деятельность 

К.2.1. 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; 

   

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

К.2.2. принимать цель 

совместной деятельности, 

коллективно строить действия 

по ее  достижению: 

распределять роли, 

  
 

+ 

 

+ 

 

  

  договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной 

работы; 

    

К.2.3. проявлять готовность 

руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

  
+ + 

К.2.4. ответственно выполнять 

свою часть работы; 

  
+ + 

К.2.5. оценивать свой вклад в 

общий результат; 

   
+ 

К.2.6. выполнять совместные 

проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

   
+ 

Регулятивные 

Р.1. 

Самоорганизация 

Р.1.1. планировать действия по 

решению учебной задачи для 

получения результата; 

  
+ + 

Р.1.2. выстраивать 

последовательность выбранных 

действий; 

  
+ + 

Р.2. Самоконтроль Р.2.1. Устанавливать причины 

успеха/неудач учебной 

деятельности; 

  
+ + 
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Р.2.2. Корректировать свои 

учебные действия для 

преодоления ошибок. 

  
+ + 

Формами контроля достижения метапредметных результатов являются: 

- решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, задания 

на выявление конкретных видов универсальных учебных действий, контрольные работы 

по учебным предметам, комплексные (диагностические) работы на метапредметной 

основе, в том числе диагностическая работа по функциональной (читательской) 

грамотности в 3, 4- х классах, совместные работы на общий результат. 

В качестве критериальной основы метапредметных результатов в Школе используются 

уровневые шкалы успешности, которые представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Уровни достижения метапредметных результатов 

Уровень Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Ниже базового 

уровня 

(пониженный) 

Обучающийся не 

умеет планировать, 

контролировать и 

оценивать 

собственную 

деятельность 

Обучающийся не 

способен принимать 

и сохранять 

учебную цель и 

задачи, не умеет 

осуществлять 

информационный 

поиск, не способен 

проявлять 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении 

Обучающийся не 

умеет сотрудничать 

с педагогом  и 

сверстниками, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 

Базовый уровень: Обучающийся умеет 

планировать 

Обучающийся 

способен принимать 

Обучающийся 

умеет сотрудничать 

 собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации 

и сохранять 

учебную цель и 

задачи 

со сверстниками и 

педагогом при 

решении учебных 

проблем 

Выше базового 

уровня 

(повышенный) 

Обучающийся умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

умеет осуществлять 

поиск информации, 

собирать и выделять 

главное из 

Обучающийся 

умеет слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы 
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различных 

источников 

Проект является одной из значимых процедур оценки достижения метапредметных 

результатов. На уровне начального общего образования обучающиеся получают 

первичный опыт проектной и учебно-исследовательской деятельности. Деятельность 

проходит по желанию обучающихся и оценивается только положительной отметкой. 

Проектная деятельность оценивается по следующим критериям (таблица 8): 

 

Таблица 8. Критерии и показатели оценки проекта на уровне НОО 

Критерии оценки проекта Показатели 

Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению 

проблем 

Умение поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование  и  создание  модели,  прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Сформированность предметных 

знаний и способов действий 

Умение раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий 

Сформированность регулятивных 

действий 

Умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные 

возможности   для   достижения   целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях 

Сформированность 

коммуникативных действий 

Умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы 

Совокупный показатель сформированности УУД на уровне начального общего 

образования формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- учета данных, получаемых в ходе промежуточной аттестации по отдельным учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе, внеурочной деятельности), учебным модулям; 
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- учета данных, получаемых в ходе всероссийских проверочных работ. 

Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых обучающимися, 

осуществляется при помощи «Портфолио обучающегося» на электронной 

образовательной платформе - электронный журнал Нижегородской области, состоящего 

из нескольких разделов: 

- «Успеваемость», 

- «Олимпиады», 

- «Конкурсы», 

- «Исследовательская работа», 

- «Дополнительное образование», 

- «Спортивные достижения». 

- «Мероприятия в Школе и вне образовательного учреждения» 

- «Творчество» 

Во всех разделах в структурированном виде представлена информация о 

достижениях обучающегося, сохранённая в системе edu.gounn.ru. 

Особенности оценки предметных результатов достижений обучающихся Предметные 

результаты освоения  ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО 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. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией Школы в ходе внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Обобщёнными критериями оценки предметных результатов являются: 

- знание и понимание, 

- применение, 

- функциональность. 

Данные критерии оценки соотносятся с типами планируемых образовательных 

результатов (таблица 9): 

Таблица 9. Соответствие критерии оценки предметных результатов их типам 

Обобщённый критерий оценки 

результатов 

Тип планируемого образовательного 

результата 

Знание и понимание Начальный (репродуктивный) 

Применение Повышенный (продуктивный) 

Функциональность Высокий (рефлексивный) 
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Обобщенный 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. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операцийи универсальных познавательных действий, 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. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При   оценке   сформированности   предметных   результатов   по   критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например, элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

проводятся в рамках внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Фиксация результатов осуществляется в электронном журнале (дневнике) в 

пятибалльной системе оценивания: отметка «5» - пять баллов («отлично»), отметка «4» - 

четыре балла («хорошо»), отметка «3» - три балла («удовлетворительно»), отметка «2» - 

два балла («неудовлетворительно») 
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Отметка «5» ставится за: 

1. Знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала в 

установленном объеме, при устных ответах устранение отдельных неточностей 

спомощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится за: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится за: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований ФОП ООО, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, или нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится за: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований ФОП ООО, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

По курсам внеурочной деятельности ведется обучение ведется без бального оценивания: 

- отметка "зачтено": фиксация успешного результата прохождения промежуточной 

аттестации от 50% (включительно) до 100% качественного выполнения заданий; 

- отметка "не зачтено": фиксация неудовлетворительного результата при выполнении от 

49% (включительно) и менее качественного выполнения заданий. 
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III. Содержательный раздел 

3.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываться на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают:  

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

учебного модуля; 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

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

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются частью ООП НОО и размещены на официальном 

сайте образовательной организации.   

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default 

 

3.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

3.2.1. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

3.2.2. Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default


 55 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

3.2.3. Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другие); 

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

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

(возможно на экране). 

3.2.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

3.2.5. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося 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. 

3.2.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации.  

3.2.7. Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
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условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

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); 

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. 

3.2.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального 

общего образования их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

3.2.9. Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

3.2.10. Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

3.2.11. В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет 

учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:  

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

3.2.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

3.2.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании.  
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На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

3.2.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой 

мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 

условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3.2.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  
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На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности;  

развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию 

контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической 

поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и 

в новых нестандартных ситуациях.  

3.2.13. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 

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

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, 

явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

3.2.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных 

(существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных 

условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 

целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

3.2.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 
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3.2.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

3.2.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения 

ими освоения программы начального общего образования. 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 педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

3.2.18. В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

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

классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего 

образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только 

к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

3.2.19. В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают 

перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

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

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности.  

3.3. Рабочая программа воспитания. 

3.3.1 В МОУ Пижемская СОШ разработана Рабочая программа воспитания на основе 

Федеральной рабочей программы воспитания. Программа воспитания основывается на 

единстве и преемственности  образовательного процесса всех уровней общего образования.  

3.3.2. Программа воспитания представлена отдельным документом школы и включает 

три раздела:  целевой, содержательный, организационный. 

    3.3.3 Рабочая программа  воспитания являются частью ООП НОО и размещена на 

официальном сайте образовательной организации.   

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default 

3.3.4  Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной 

работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом . 

3.4. Программа коррекционной работы 

3.4.1. Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default
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 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость.   

3.4.2.Учителями начальной школы совместно с психологом, социальным педагогом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом выделены направления коррекционной 

работы, которые являются актуальными для младших школьников МОУ Пижемская СОШ: 

- развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

- повышение  уровня учебной мотивации детей; 

- работа с агрессивными детьми; 

- работа  со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с детьми с ОВЗ     

 3.4.3.  Цель, задачи, принципы программы 

   Цель – создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми 

обучающимися.  

             Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с 

трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости. 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии 

(в соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

4.Развитие способности детей к  самоконтролю и планированию своей деятельности. 

    Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера.  

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка -  определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений 

- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

организации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы). 

3.4.4. Кадровые условия реализации программы  

 Педагогические работники МОУ Пижемская СОШ имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть 

все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный педагог, 

педагог-библиотекарь, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Уровень квалификации работников общеобразовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

3.4.5.Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка. 

          Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с  психолого-

медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие 

общеобразовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

3.4.6. Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых посредствам следующих технологий:  игровые, 

здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой дифференциации, 

проектной деятельности. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, 
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методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих системно-

деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для 

мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), 

Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Материалы и оборудование. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

a. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

b. Компьютерный класс, имеющих выход в интернет; 

c. Коррекционно-развивающие игры. 

3.4.7. Ожидаемые результаты программы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение количества обучающихся «группы риска»; 

3. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с 

ООП НОО 

4. Развитие творческого потенциала одарённых детей.  

 3.4.8. Основные этапы реализации программы коррекционной работы   

          Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных на 

создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную  деятельность, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

3.4.8. Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  при получении начального общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  

основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  

комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  

недостатков,  способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  

(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  



 63 

сопровождения  детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  

психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  

социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   

деятельность  с  родителями, педагогическими  работниками. 

3.4.9. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

            Оказание помощи  обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического 

элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, недописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, 

большие, растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, 

слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не 

разделяет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при 

чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  
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Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:  

*побуквенное чтение  

*искажения (перестановки, вставки, пропуски)  

* ошибки при чтении по догадке  

* трудности понимания прочитанного  

Коррекционная работа: обучение письму идет параллельно с обучением чтению с 

учетом требований координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Букваре» следующих приемов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и 

образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были 

— былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно 

обогащает лексический материал «Азбуки» и «Букваря», но и, главное, создает условия для 

развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. 

Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) 

орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 

первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит 

к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, 

зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 

совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их 

конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками 

— самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.                    

  Коррекционная работа: в учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами: «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.   
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Труд (технология)» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

           В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

          В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное.  Или,  решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 
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и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение творческих 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 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. Проводя исследование, дети, 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, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе . 

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.  

С первого класса младшие школьники 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, иностранному языку (английскому), которые предусмотрены в каждом 
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учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Учащиеся школы традиционно участвуют в школьных и районных предметных 

олимпиадах по русскому языку, математике, окружающему миру, английскому языку (3-4 

класс), конкурсе проектных работ «Я – исследователь», федеральных, областных,  

творческих конкурсах и мероприятиях. 

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями  

          Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной организации. На каждого обучающегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в 

которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы  

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, на каждого ребёнка 

оформляется «Карта индивидуального развития обучающегося» 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению основной 

образовательной программы начального общего образования  

— создание необходимых условий для обеспечения качественного образования (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

 - увеличение числа победителей и призёров олимпиад и конкурсов разного уровня; 

— другие соответствующие показатели.    

IV. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план начального общего образования. 

4.1.1. Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

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

4.1.2. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

4.1.3. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

4.1.4. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 
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4.1.5. Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

4.1.6. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, – 20% от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

4.1.7. Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

4.1.8. Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

4.1.9. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

4.1.10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

4.1.11. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

4.1.12. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП 

НОО. 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

4.1.13. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, 

курсов, дисциплин (модулей). 
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4.1.14. Режим работы – пятидневная учебная неделя.  

4.1.15. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

4.1.16. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе. 

4.1.17. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 

более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование период учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

4.1.18. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

в 2–4 классах – 40 минут (по решению образовательной организации).  

4.1.19. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 

состав учебных предметов; 

недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

максимальная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

план комплектования классов. 

в отношении различных классов одной параллели. 

4.1.20. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной 

организацией.  

4.1.21. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 

3 классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация 

и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами. 

4.1.22. Учебный план на текущий учебный год размещён на сайте образовательной 

организации в разделе «Образование» https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-

18-01-01.html?layout=default 

4.2. План внеурочной деятельности 

4.2.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную  на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

4.2.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной  общеобразовательной программы.  

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default
https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default
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4.2.3. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы  функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности 

и может включать  в себя:  

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы,  учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью  удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и  совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные  потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской,  математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы,  метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на  реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения  

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных,  через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную  деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование  предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций  дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных  партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий  на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по  интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической  специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся;  

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых  коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов;  детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других;  

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности  (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации  образовательной программы и другие);  

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся  (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов психологов);  

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в  пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных  межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики  различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой,  социальной защиты учащихся).  

4.2.4. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие  доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического  материала при реализации курсов внеурочной 
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деятельности, так и быть основной для разработки  курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства.  

4.2.5. Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную  деятельность, составляет за 4 года обучения на уровне начального общего 

образования не более 1320  часов, в год - не более 340 часов.  

4.2.6. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через  внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение  обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся  допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на  периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время  может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе  

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и  другие). При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной 

деятельности могут  отличаться: на внеурочную деятельность по учебным предметам 

(включая занятия физической культурой и  углубленное изучение предметов) еженедельно - 

от 2 до 4 часов; на внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности - от 1 до 2 часов; на внеурочную деятельность по развитию личности, ее 

способностей, удовлетворения  образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно от 1 до 2  часов; на деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно  предусмотреть от 2 до 4 часов, 

при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба  ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1 - 2 недели может быть использовано  до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); на 

организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки  социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 

до 3 часов.  

4.2.7. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности,  интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться  различные модели плана внеурочной деятельности: модель плана с 

преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание  уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению  учебной 

деятельности; модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их  благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий.  

4.2.8. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет  самостоятельно.  

4.2.9. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность  обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий  (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и  исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на  предприятия и другие), походы, 

деловые игры и другое.  

4.2.10. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы,  числа обучающихся и их возрастных особенностей 
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допускается формирование учебных групп из  обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования.  

4.2.11. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может  предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том 

числе в сетевой форме),  включая организации дополнительного образования 

соответствующей направленности,  осуществляющих лицензированную образовательную 

деятельность, профессиональные  образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные  организации и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами.  

4.2.12. План внеурочной деятельности на текущий учебный год размещён на сайте 

образовательной организации. 

 https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default 

4.3. Календарный учебный график.  

4.3.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям по 5-дневной учебной неделе.  

4.3.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

4.3.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

4.3.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

4.3.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

4.3.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 

учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 

учебных недель (для 1–4 классов). 

4.3.7. Продолжительность урока - 40 минут. 

4.3.8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

4.3.9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

4.3.10. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default
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для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

4.3.11. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

4.3.12. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов.  

4.3.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

4.3.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

4.3.15. Календарный учебный график образовательной организации на текущий 

учебный год находится на сайте образовательной организации в разделе «Образование»  

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default 

4.4. Календарный план воспитательной работы 

 .Календарный план воспитательной работы МОУ Пижемская СОШ разработан на 

основе  Федерального календарного плана воспитательной работы, может быть реализован в 

рамках урочной  и внеурочной деятельности, представлен отдельным документом находится 

на сайте образовательной организации в разделе «Образование»  

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default 

 

4.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

     4.5.1.  Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default
https://psh-school.ru/2012-08-16-09-31-20/2014-11-04-18-01-01.html?layout=default
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     В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в общеобразовательном учреждении для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций  и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования 

детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой общеобразовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления общеобразовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

4.5.2. Кадровые условия реализации программы 

        Укомплектованность Муниципального общеобразовательного учреждения «Пижемская 

средняя школа»  кадрами соответствует требованиям к кадровым условиям реализации ООП 

НОО, требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

занимаются методической деятельностью, демонстрируют рост профессионального 

мастерства на заседаниях РМО, семинарах, проводимых на базе общеобразовательного 

учреждения для молодых специалистов, руководителей и заместителей ОУ, выступлениях на 

муниципальных педагогических чтениях, конкурсах. 
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       Общеобразовательное учреждение также укомплектовано руководящими и иными 

работниками (психологом, социальным педагогом, библиотекарем, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом), соответствующими квалификационным характеристикам по 

занимаемой должности. 

4.5.3. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала общеобразовательного учреждения является непрерывное 

педагогическое образование в соответствии с происходящими изменениями в системе 

образования в целом. Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ не реже чем один 

раз в три года, но кроме этого повышение квалификации идет и через образовательные 

семинары. 

4.5.4.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Реализации образовательной программы способствует работа психолога и  социального 

педагога, деятельность которых направлена на сохранение физического и психического 

здоровья всех участников образовательных отношений, а также на развитие учащихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

-       индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-     организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 

-     для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

      4.5.5.  Финансовые условия Муниципального общеобразовательного учреждения 
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«Пижемская средняя школа» обеспечивают реализацию обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, а также программу внеурочной 

деятельности за счет бюджетных  средств в объеме установленных нормативов. Приобретена 

компьютерная и мультимедийная техника, учебники и методические пособия.  

4.5.6. Материально-технические условия реализации программы    

Здание школы в 2024-2025 учебном году находится на капитальном ремонте. Классы 

размещены в МОУ Лесозаводская ООШ, МДОУ детский сад №18 «Малыш», МБУ ДО 

ДООЦ «Соловьи» на основании договоров сетевого взаимодействия.     

Создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и соответствующие  

санитарно-гигиенические условия.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к общеобразовательному 

учреждению. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

  контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 
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