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1. Целевой раздел ООП НОО 
1.1. Пояснительная записка 
Цели реализации ООП НОО: 

• обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на 
получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 
обучающегося; 

• 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. 
Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение следующих 
основных задач: 

• формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовнонравственное воспитание, 
интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 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 организацию творческой, интеллектуальной, 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. 
Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО: 

• 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; 

• 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; 

• 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); 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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. 
 
Общая характеристика ООП НОО 

ФОП 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. 

 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. 
1.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 
начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности образовательной организации 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. 

Метапредметные результаты 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. ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 
• формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 
• готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
• ценностные установки и социально значимые качества личности; 
• активное участие в социально значимой деятельности; 
2) метапредметным, включающим: 
• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 
• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 
• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 
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преобразованию и применению. 
Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 
общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 
опыта деятельности на их основе, в том числе в части: Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
• уважение к своему и другим народам; 
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 
Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания: 

• формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 
• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. Трудового воспитания: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
• ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
• навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 
• интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
• первоначальные представления о научной картине мира; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 



Метапредметные результаты 
освоения программы начального общего образования 

УУД Структура 
Овладение 
универсальными 
учебными 
познавательными 
действиями 

1) базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 
работником алгоритма; 

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

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 
опыту, делать выводы; 

• 2) базовые исследовательские действия: определять разрыв между 
реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, 
планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 
классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

4) работа с информацией: 
• выбирать источник получения информации; 
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 
работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 
информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

Овладение 
универсальными 
учебными 
коммуникативными 
действиями 

1) общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 

 



 

 • корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 
с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

образцы. 
Овладение 
универсальными 
учебными 
регулятивными 
действиями 

1) самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 

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

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 
(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 
начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 
должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Русский язык": 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

Вид речевой 
деятельности 

Результат 

Аудирование 
(слушание) 

• адекватно воспринимать звучащую речь; 
• понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 
тексте; 
• определять основную мысль воспринимаемого текста; 
• передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; 
• задавать вопросы по услышанному тексту; 

 



 

Говорение • осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; 
• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи; 
• использовать диалогическую форму речи; 
• уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
собеседника; 
• отвечать на вопросы и задавать их; 
• строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной 
задачей; 
• соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 
• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

Чтение • соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 
• понимать содержание предлагаемого текста; 
• использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; 
• находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 
• формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 
содержащуюся в тексте информацию; 
• анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

Письмо • осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 
общения; 
• списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 
соответствии с изученными правилами; 
• писать подробное изложение; 
• создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 
• использовать словари и различные справочные материалы, включая 
ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 
графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 
и особенностях употребления в речи; 
6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета. 
По учебному предмету "Литературное чтение": 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 
художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 
для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 
при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 
разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 
жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 
идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 
идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, 
рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
 

 



6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 
Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 
"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 
иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной) и должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 
содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 
страна/страны изучаемого языка: 
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 
характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого 
собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 
опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 
объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического 
содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 
выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 
тексту выступления; 
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников 
в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 
минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 
правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 
адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 
слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 
назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 
характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 
представленную в них информацию; 
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 
личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 
педагогическим работником образец; 
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 
предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише); признаков изученных грамматических явлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение 
в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 
(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 
изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 
повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 
речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 
основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 
изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

 



детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в 
рамках изучаемой тематики; 
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 
числе контекстуальную догадку; 
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 
изучаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 
безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 
информации из источников в современной информационной среде; 9) выполнение простых 
проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 
деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения 
общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть 
лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 
оценивание своего вклада в общее дело; 
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ для 
выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 
информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной 
задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 
сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и 
информатика" должны обеспечивать: 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 
критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 
построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 
инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 
измерения длин, площадей; 
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 
приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 
правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с использованием связок "если ..., то 
...", "и", "все", "некоторые"; 
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 
таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 
использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в 
повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 
оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 
финансов. 
Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 
"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, лицею, 
родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы; 
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 
мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 
сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

 



3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 
массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 
наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 
для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; 
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 
выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края); 
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 
Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 
информационной среде; 
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 
правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 
безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 
личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 
стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 
По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 
учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы 
религиозных культур и светской этики" изучается учебный модуль "Основы светской этики". 
Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 
предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" по учебному модулю "Основы 
светской этики" должны обеспечивать: 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 
нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 
проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 
обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 
основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах 
и обязанностях гражданина; 
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 
российской светской (гражданской) этики; 
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 
нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества; 
9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 
"дружелюбие"; 
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
сострадания в истории России, современной жизни; 
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 
любые случаи унижения человеческого достоинства. 
Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

 



По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 
средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 
фотографических изображений и анимации. 
По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 
отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 
Предметные результаты по учебному предмету "Труд" предметной области "Технология" должны 
обеспечивать: 
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 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; 
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 декоративноприкладного 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 информационнокоммуникационных технологий для поиска 
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 художественноконструкторские 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. 
 
Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 
"Физическая культура" должны обеспечивать: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 
человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 
физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 
здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 
умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры; 
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-
технической базы - бассейна) и гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

 



показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 
форм двигательной активности. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

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. 

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. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 
частью  управления  качеством  образования  в  образовательной  организации  и  отражена  в 

«Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по основным образовательным программам» 

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 ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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 аккредитационных 

процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 
• психолого-педагогическое наблюдение; 
• портфолио; 
• текущую и тематическую оценки; 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
•  независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
• ВПР в 4-х классах. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 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. 

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. 

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. 

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: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; 
• 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. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получение общего представления 
о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на коллектив 
обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 
взаимодействия с обучающимся с учётом 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, учитель осуществляет 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. 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы 
 

Содержание оценки Диагностический инструмент 
Учитель Психолог 

Наличие и характеристика Педагогическое 1 класс 
 

Методика «Домики» 
 
Тест на определение уровня развития 
произвольной регуляции деятельности (в 
версии А. Ю. Панасюка) 

Исследование концентрации внимания (тест 
Пьерона – Рузера) 

2-4 класс 
 
Тест простых поручений (для детей 7-9 лет) 
 

«Изучение  мотивации обучения у младших 
школьников». 

мотива познания и учения. наблюдение 
Наличие умений принимать и Портфолио 
удерживать учебную задачу, Оценочные листы 
планировать учебные действия  

 



 М.Р. Гинзбурга 
 

Способность осуществлять 
самоконтроль и самооценку 

 

1-4 класс 

Диагностическую работу «Проба на 
внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. 
Кабыльницкая) 

Методика «Лесенка» 

 
 

 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 
• познавательных универсальных учебных действий; 
• коммуникативных универсальных учебных действий; 
• регулятивных универсальных учебных действий. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских 
действий, умений работать с информацией. 

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 

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. 
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. 
 

 

 





 
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 информационно-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. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 
деятельность. 

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. 
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. 

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  
уч ебн ойдеятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

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. 

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 включает диагностические 
материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы 

 
Объект оценки 

 
Диагностический инструмент 

 
Учитель 

 
Психолог 

 
Регулятивные 

 
Педагогическое наблюдение 

Работа с оценочными листами 

Портфолио 

Проектная деятельность 
 
Работы комплексного характера 

1-2 классыМетодика «Кодирвка» 
3-4 классы«Корректурная проба» 

 
Коммуникативные 

1 классМетолика «Рукавички» (Г.А. 
Цукерман) 
2-4 классСоциометрическое 
исследование 

 
Познавательные 

 1-2 класс «Найди лишнее» (субтест 
методики Амтхауэра) 
3-4 классПрогноз и профилактика проблем 
обучения в начальной школе. Л.А. 
Ясюковой. 

   
Анализ результатов педагогического наблюдения служит основой для реализации 

индивидуального подхода в формировании метапредметных результатов. 
Комплексная работа состоит из текста и заданий на межпредметной основе, содержательно 

связанных с текстом. Цель комплексной работы - оценка достижения планируемых результатов 
выпускников начальной школы по междисциплинарной программе формирования универсальных 
учебных действий. Содержание текстов комплексных работ и заданий компетентностно-
ориентированного типа не выходит за 
пределы жизненного опыта учеников начальной школы. Выполнение разнообразных заданий 
позволяет приобретать новый опыт, который пригодится не только для дальнейшего образования, но 
и реальной социальной среде. Практически все предлагаемые задания можно разделить на три 
группы по форме требуемого ответа: 

- задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из нескольких 
предложенных); 

- задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод требуется 
записать в краткой форме в предложенном месте); 

- задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать решение задачи или 
обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в задаче событий). 

 



Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 
действий. Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от структуры задания, 
уровня его сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. Учитывается полнота и 
правильность выполнения задания. 

Анализ результатов выполнения комплексной работы позволит учителю: 
- получить количественную оценку не только уровня сформированности отдельных 

действий, но и степень развития метапредметных результатов каждого ученика; 
- реализовать индивидуальный подход в организации процесса освоения метапредметных 

результатов на уроках и во внеурочной деятельности; 
- добиться достижения требуемого результата за счёт своевременной коррекции. 
Анализ работы обучающихся с оценочными листами позволяет учителю выявить 

сформированность умения контролировать и оценивать свои действия, осуществлять 
информационный поиск. 

В течение года обучающиеся раз в четверть выполняют проект по одному из предметов, 
приобретая опыт поиска информации, практического применения самообучения, саморазвития, 
самореализации и самоанализа своей деятельности. Темы, цели, планы и варианты результатов 
проектной деятельности указаны в учебниках в разделе «Наши проекты» (УМК «Школа России»). 
Рекомендована зачетная система оценивания. Оценивание результата осуществляется 
обучающимися и учителем по критериям: 

- достигнутый результат (максимум 5 баллов); 
- оформление проекта (максимум 5 баллов); 
- представление результата (максимум 5 баллов); 
- выводы (максимум 5 баллов). 
Ежегодно обучающиеся 2-4 классов участвуют в школьной научно-практической 

конференции. Тема исследования или проекта выбирается обучающимися самостоятельно. Учитель 
выполняет роль консультанта. Результат исследования (работа) оценивается обучающимися и 
учителем по критериям: 

- актуальность замысла; 
- соответствие цели и задач решаемой проблеме; 
- использование научных методов; 
- исследовательский характер; 
- культура представления исследования; 
- наличие выводов в соответствии с задачами. 
Общие критерии оценки представления (защиты) работы: 
- владение материалом; 
- культура изложения материала; 
- использование наглядности; 
- ответы на вопросы; 
- регламент (7 минут). 
Анализ полученных результатов позволяет оценить динамику индивидуальных 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. 

Оценивание в школе осуществляется по пятибалльной системе. Учитель, проверяя и 
оценивая письменные работы, устные ответы обучающихся, фиксирует отметку в электронном 
журнале. Содержание тематических работ контролирующего характера определяется планируемыми 
результатами, содержанием рабочих программ. 

По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» используется зачетная 
система оценивания. 

В первых классах используется только качественная оценка усвоения образовательной 
программы. 

 



Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Критерии оценивания работ 
строятся на основе методических рекомендаций, размещённых на сайте «Единое содержания общего 
образования» в разделе «Методические материалы» 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 
оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

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. 

Стартовая диагностика в начале 2, 3, 4 класса проводится с целью оценки готовности к 
изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Психолого-педагогическое наблюдение направлено на оценку степени соответствия 
развития ребенка возрастным нормам, выявление возможных причин трудностей в обучении или 
взаимодействии с окружающими, позволяет оценить сформированность личностных и 
метапредметных образовательных результатов. Результаты психолого-педагогического наблюдения 
являются основанием для индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 
освоении программы учебного предмета. 

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. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио позволяет оценить качественные и количественные достижения ребенка, 
содействует индивидуализации образования, способствует формированию у детей навыков 
продуктивной учебной деятельности – от постановки целей, планирования и организации процесса 
освоения предметной области знаний, до самостоятельного оценивания результатов. Отбор 
содержания портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио формируется в электронном виде в личном кабинете учащегося на 
ФГИС «Моя школа». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
предметных и метапредметных результатов полугодовых и итоговых работ по русскому языку, 
математике, литературному чтению, результатов комплексных работ, а также оценку уровня 
профессионального мастерства учителя на основе анализа посещенных уроков и результатов 
административных работ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого 
учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Результаты промежуточной 
аттестации фиксируются в электронном журнале, начиная со второго года обучения. 

Предметом оценки результатов промежуточной аттестации является способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
основном содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Годовая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
определяется как среднее арифметическое значение результатов обучения по четвертям и результата 
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промежуточной аттестации. 
Годовая оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 
класс. 

 
Система оценивания образовательных результатов 

 

 Объект оценивания 
Компоненты 
системы 
оценивания 

Предметные 
результаты 

Метапредметные 
результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная 
качественная оценка 

Персонифицированная и 
неперсонифицированная 
качественная оценка 

Средства 
фиксации 
результатов 
оценки 

Классные  журналы, 
справки по результатам 
внутришкольного 
контроля, оценочные 
листы 

Экспертные листы педагогов, листы наблюдений 
классных руководителей, справки по результатам 
внутришкольного контроля, портфолио. 

Способ Тематические 
контрольные  работы, 
тестовый контроль, 
диагностические работы, 
проектные задачи 

Текущие (выборочные, 
тематические) 
проверочные работы по 
предметам, комплексные 
работы  на 
межпредметной  основе, 
защита учебных 
проектов, портфолио. 

Наблюдения и анализ 
участия в проектной 
деятельности, в 
общественной  жизни 
класса и лицея, анализ 
портфолио, 
психологические 
диагностики 

Условия 
эффективности 
системы 
оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность 

 
Оценка достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

 Формы оценивания Время проведения Цель 
1. Наблюдение В течение года Метод сбора первичной информации 

путем фиксации заранее выделенных 
показателей   какого-либо   аспекта 
деятельности всего класса или одного 
ученика 

2. Стартовая 
диагностическая работа 
в 1 классе 

Стартовая диагностическая 
работа в 1 классе 

Стартовая диагностическая работа в 1 
классе 

 Стартовая 
диагностическая работа 
во 2-4 классах 

Начало сентября Определить актуальный уровень 
знаний, наметить «зону ближайшего 
развития», организовать 
коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний 

 



 

4. Проверочная работа Проводится на входе и 
выходе темы при освоении 
способов действия/средств 
в учебном предмете. 
Количество работ зависит 
от  количества  учебных 
тем. 

Направлена на проверку 
пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть 
обучающимся в рамках решения 
учебной темы (раздела). 

5. Самостоятельная работа Не более 1-2 раза в теме. 
(Количество работ зависит 
от количества учебных 
тем) 

Направлена на возможную коррекцию 
результатов темы обучения. 

6. Контрольная работа 
(текущие  и 
промежуточные) 

Проводится после 
изучения темы (раздела). 
Количество работ зависит 
от количества тем в году. 

Проверяется уровень освоения 
обучающимися предметных 
способов/средств действия. 

7. Решение проектной 
задачи 

1 раз в четверть Направлены на выявление уровня 
освоения познавательных, 
коммуникативных и регулятивных 
УУД 

8. Выступление на 
школьной научно-
практической 
конференции 

Ежегодно, начиная со 2 
класса 

9. Итоговая комплексная 
работа 

Конец учебного года Оценка достижения планируемых 
результатов у младших школьников по 
междисциплинарным    программам 
«Чтение. Работа с информацией» 

10. Предъявление 
достижений ученика за 
год (защита портфолио) 

Май Презентация портфолио, в ходе 
которой осуществляется качественная 
оценка личностных достижений самим 
обучающимся, на основе критериев 
анализируются результаты учебного 
года,  формулируются  задачи  на 
следующий учебный год. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности) 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 
начального общего образования; 

• включают содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности); 
планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности); тематическое планирование с указанием количества академических часов, 
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
деятельности) и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 
ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами; 

• формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 
Перечень рабочих программ учебных предметов, входящих в состав обязательной части 

учебного плана 
п/п Наименование программы учебного предмета Класс 
1 Русский язык 1-4 
2 Литературное чтение 1-4 
3 Математика 1-4 
4 Окружающий мир 1-4 
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5 Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы светской 
этики» 

4 

6 Изобразительное искусство 1-4 
7 Музыка 1-4 
8 Труд (технология) 1-4 
9 Физическая культура 1-4 
10 Иностранный язык 2-4 

Перечень рабочих программ учебных предметов, входящих в состав части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений 

п/п Наименование программы учебного предмета Класс 
1 Геометрическая мозаика. Конструирование 1-3 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 
п/п Наименование программы курса внеурочной деятельности Класс 
1 Разговоры о важном 1-4 
2. Функциональная грамотность 1-4 
3. Профессии нашего края 1-4 
4. Спортивные игры 1-4 
5. Орлята России 1-4 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 
Взаимосвязь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов 
Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 
установление связи и взаимодействия между освоением предметного 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. 
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 
позиции. 
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. 

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. 

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. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 
состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 
соответствующего способа действия. 

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. 

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. 

В рабочих программах учебных предметов содержание личностных и метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения» и в разделе «Планируемые 
результаты освоения программы 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. 

Характеристики познавательных, коммуникативных, регулятивных, универсальных 
учебных действий 

Познавательные  УУД  отражают  совокупность  операций,  участвующих  в учебно-
познавательной деятельности обучающихся и включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией: 

• 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). 

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. 

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. 

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. 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 
к самообразованию и саморазвитию. 

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). 
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. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 
образовательную среду класса, образовательной организации. 

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 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. 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 
становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их 
формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

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. 

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. 

В рабочих программах учебных предметов выделены в специальный раздел требования и 
планируемые результаты совместной деятельности Этот раздел интегрирует коммуникативные и 
регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 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).  

Сформированность универсальных учебных действий 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. 

 



2.3.  Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с УИОП №62 им.А.Я. Опарина г. 
Кирова. 

3. Организационный раздел 
 
Учебный план программы начального общего образования 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 
соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности при 5-дневной учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, фиксирует состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

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. Урочная деятельность направлена на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 
учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, в 1-3 классах используется на изучение 
предмета «Геометрическая мозаика. Конструирование». 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 
классов на 2 группы. 

Предметная область ОРКСЭ в 4-х классах представлена модулем «Основы светской этики» 
в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей). 

Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки: освоение 
общеобразовательных программ начального общего образования - 4 года. 

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 соответствует действующим санитарным 
правилам и нормативам. 

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.  

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за 4 учебных года составляет не менее 
2954 академических часа и не более 3190 академических часов в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

3.1. План внеурочной деятельности 
 Направления и цели внеурочной деятельности на уровне НОО. 
 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни. 

 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 
предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

 Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 
разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 
театрализованной деятельности. 

 Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 
информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 
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 Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 
обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

 "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 
учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 
разных предметов. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования и осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 
походы, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные 
формы). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью основной образовательной программы. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования; 
• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 
• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа 

жизни; 
• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-

исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 
• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, 
проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
• формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 
1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, возможностей образовательной организации. Планирование внеурочной 
деятельности предусматривает возможность её осуществления не только в течение учебного года, но 
и во время каникул. Внеурочные занятия в каникулярное время не являются обязательными. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося 
с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

• целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 
направления; 

• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 
участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 
коллективной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 
внеучебной деятельности; 

• использование  форм  организации,  предполагающих  использование  средств информационно-
коммуникационных технологий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 
организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 
учреждениями дополнительного образования. 

3.2.  
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей (каникул):  
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• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года; 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточной аттестации. 

3.3.  
Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
 
3.4. Характеристика условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС 
МБОУ СОШ с УИОП № 62 им.А.Я. Опарина г. Кирова создает и поддерживает комфортную 

развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, 
обеспечивающую получение качественного начального общего образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 
физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Условия  реализации  ООП  НОО  представляют  собой  систему  кадровых, психолого-
педагогических, финансовых условий; материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение; механизмы достижения целевых ориентиров; а также контроль за состоянием системы 
условий. Реализация данных условий обеспечивает возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися; 
• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 
дальнейшему успешному образованию; 

• выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, 
включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных 
образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для 
реализации программ начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, 
предусмотренных программой начального общего образования; 

• р а б о т ы  с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 
характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 
разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в социальной 
среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального 
общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и 
возможностями обучающихся, спецификой школы, и с учетом национальных и культурных 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных 
технологий; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для приобретения 
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

• обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также современных механизмов 
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финансирования реализации программ начального общего образования. 
3.5.1. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Образовательный процесс осуществляется в отдельно стоящем здании, закрепленном за 

учреждением на праве оперативного управления по адресу: г. Киров, ул. Советская (Нововятский), 
д.48.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных стандартом требований к результатам 
освоения ООП НОО; 
2) соблюдение: 

• социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и 
наличие оборудованных помещений для организации питания; 

• социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих 
мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

• требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
• требований охраны труда; 
• сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории. 
В МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А.Я.Опарина, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, занимает четырехэтажное здание по адресу: г. Киров, ул. Советская, 48 
общей площадью 4190,5 м2 имеются 

• 8 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 
• 1 помещение для занятий музыкой; 
• 1 мобильный лингафонный кабинет; 
• библиотека с рабочими зонами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда,  
• актовый зал на 120 посадочных мест; 
• спортивный зал площадью 188 кв.м, спортивная площадка; 
• помещения для питания обучающихся (столовая на 200 посадочных мест), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• 1 помещение для медицинского персонала (лицензированный медицинский кабинет и прививочный 
кабинет); 

• 4 административных помещения, оснащенные необходимым оборудованием 
• 1 гардероб, 2 санузла, места личной гигиены; 
• участок площадью 13787м2 
Все помещения обеспечиваются мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 
 
№ помещения Название 

помещения 
Оснащение 

1 Кабинет 
иностранных 
языков 

- классная доска - 1 
- ученические столы – 16 
- ученические стулья – 32 
- экран – 1 
- проектор - 1 
- компьютер – 1 
- шкаф – 1 
- стол учителя- 1 

8 Кабинет 
информатики 

- лингафонный класс – 1 
- ноутбук – 15 
- проектор – 1 
- экран – 1 

 



- классная доска - 1 
- ученические столы – 10 
- ученические стулья – 20 
- шкаф – 2 
- стол учителя- 1 
- принтер -1 

11 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 5-элементная 
- ученические столы – 17 
- ученические стулья – 34 
- шкаф – 2 
- стол учителя- 1 
- проектор – 1 
- экран – 1 
- компьютер - 1 

12 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 3-элементная 
- ученические столы – 17 
- ученические стулья – 34 
- шкаф – 2 
- стол учителя- 1 
- проектор – 1 
- экран – 1 
- компьютер - 1 

13 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 3-элементная 
- ученические столы – 16 
- ученические стулья – 32 
- шкаф – 2 
- стол учителя- 1 
- проектор – 1 
- ноутбук – 1 
- интерактивная доска - 1 

14 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 3-элементная 
- ученические столы – 16 
- ученические стулья – 32 
- шкаф – 1 
- стол учителя- 1 
- телевизор – 1 
- компьютер - 1 

15 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 3-элементная 
- ученические столы – 16 
- ученические стулья – 32 
- стол учителя- 1 
- телевизор – 1 
- компьютер - 1 

16 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 3-элементная 
- ученические столы – 17 
- ученические стулья – 34 
- шкаф – 2 
- стол учителя- 1 
- проектор – 1 
- экран – 1 
- компьютер - 1 

17 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 3-элементная 
- ученические столы – 16 
- ученические стулья – 32 
- шкаф – 2 
- стол учителя- 1 

 



- проектор – 1 
- компьютер – 1 
- интерактивная доска - 1 

18 Кабинет 
начальных 
классов 

- классная доска 3-элементная 
- ученические столы – 17 
- ученические стулья – 34 
- шкаф – 2 
- стол учителя- 1 
- проектор – 1 
- экран – 1 
- компьютер - 1 

 Спортивный зал - бревно гимнастическое – 1 
- конь гимнастический прыжковый -1 
- мат гимнастический - 3 
- скамья гимнастическая – 5 
- стрелковый комплекс «СКАТ» - 1 
- теннисный стол с сеткой – 1 
- штанга – 2 
- щит баскетбольный игровой с кольцом – 2 

 Актовый зал - проектор 
- мотоэкран 
- кресло для актового зала – 120 
- интерактивная панель – 1 
- стол – 2  
- пианино «Кама» - 1 
-  ноутбук – 1 
- радиосистема – 1 
- микшер – 1 
- звукоусиливающий комплекс - 1 

 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением, общением в сети Интернет и др.); 
- получения информации различными способами (поиск в сети Интернет, работа в библиотеке 

и др.); 
- проведения экспериментов с использованием учебного лабораторного оборудования, 

цифрового и традиционного измерения; 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), наглядного представления и анализа 

данных; 
- использования цифровых планов и карт; 
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
- проектирования и конструирования; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
- организация отдыха и питания. 

 
   

 



3.5.2. Учебно-методические условия реализации программы начального общего 
образования. 

МБОУ СОШ с УИОП №62 им. А.Я. Опарина г. Кирова обеспечен учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. Норма обеспеченности 
образовательной деятельности учебными изданиями определена исходя из расчета: один учебник в 
печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 
каждого обучающегося по каждому учебному предмету. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам учебного плана, у обучающихся есть доступ к ЭОР, размещённым в 
федеральных и региональных базах данных, а также имеет фонд дополнительной художественной и 
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 
образовательной организации  https://shkola62kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося; 
• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 
• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 
асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 
• поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 
• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации; 
• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 
• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 
течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так 
и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 
соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

 

https://shkola62kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/


Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

В МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. А. Я. Опарина имеется локальная сеть, Электронный журнал 
(ГРИС ЕРИСО КО), ФГИС «Моя школа», программы печати аттестатов, лицензионное программное 
обеспечение для компьютеров. Систему контентной фильтрации обеспечивает ПАО «Ростелеком» 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 
образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) участников образовательных 

отношений: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей; 

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

• сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 



• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих реализацию 

программы начального общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

школы. 

 Комплексное сопровождение обучающихся требует согласованной работы команды 

специалистов, включенных в единую организационную модель и владеющих единой системой 

методов. 
В школе есть обучающиеся, нуждающиеся в проведении коррекционных занятий с учителем-

логопедом: 

• испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

• имеющие высокий риск возникновения нарушений речи, выявленный по итогам 

логопедической диагностики, проведенной учителем-логопедом. 

Цель деятельности учителя-логопеда в образовательной организации – оказание помощи 

обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи (первичного характера), 

в освоении ими общеобразовательных программ, создание условий, способствующих выявлению и 

преодолению нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и письменной 

речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с речевыми нарушениями. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

• проведение логопедического обследования; 

 





• организация логопедической помощи ребенку с речевыми нарушениями; 

• разработка перспективного плана логопедической работы; 

• взаимодействие со специалистами психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи. 

• консультативная работа по формированию психолого-педагогической компетентности 

родителей; 

• консультирование педагогических работников по использованию специальных методов и 

приемов оказания помощи ребенку, имеющему речевые нарушения. 

• обеспечение и контроль за соблюдением здоровье сберегающих условий обучения и 

воспитания детей; 

• разработка предложений по повышению эффективности диагностической, коррекционной 

работы. Обобщение и распространение наиболее эффективного опыта логопедической работы. 

Основные направления работы учителя – логопеда: 

• Диагностическое (Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая 

входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 

календарных дней каждое); 

• Коррекционно-развивающее (Логопедические занятия с обучающимися проводятся в 

индивидуальной и (или) групповой/подгрупповой формах. Количество, периодичность и 

содержание групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом); 

• Организационно-методическое логопед оформляет и ведет необходимую документацию; 

• Консультативно-просветительское. (Консультативная деятельность заключается в 

формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей 

обучающихся при совместной работе всех участников образовательного процесса 

(административных и педагогических работников Организации, родителей (законных 

представителей) 

Цель деятельности психолога: 

1. Повышение качества обеспечения психолого-педагогических условий, наиболее 

благоприятных для личностного и интеллектуального развития учащихся начальной школы. 

2. Содействие сохранению психологического обеспечения индивидуально - 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

3. Содействие созданию и сохранению психологического, соматического и социального 

благополучия учащихся в процессе воспитания и обучения. 

4. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем учащихся. Проведение 

  



необходимой психологической диагностики и мониторинга особенностей развития детей. 

 
2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов. 

4. Психологическое обеспечение образовательных программ; 

5. Сопровождение формирования Личностных Универсальных Учебных Действий 

6. Консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам образования и 

воспитания детей различных возрастов. 

7. Психологическое обеспечение приемственности образовательного процесса в школе. 
 

Основным приоритетом работы службы комплексного психолого-логопедического 
сопровождения в условиях реализации ФГОС становится создание психолого-педагогических 
условий, способствующих реализации основной образовательной программы. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени образования 

к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, 
технологий обучения и воспитания. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. На ступени начального общего образования данное умение обеспечивается 
формированием системы универсальных учебных действий, сформулированных в основной 
образовательной программе, и заданностью требований к планируемым результатам обучения в 
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 

 
Стандарт начального общего образования ориентирован также на становление у 

обучающихся способности к проявлению инициативы в организации собственной деятельности. На 
достижение этого результата направлена как система образовательных областей, так и система 
формирования универсальных учебных действий, реализуемая педагогами начальной школы в 
условиях урочной и внеурочной деятельности. Сферы проявления инициативности ребенка через 
систему компонентов психологической готовности к обучению в школе находятся в 
непосредственной преемственности с содержанием универсальных учебных действий, 
формируемых у обучающихся младших классов, что позволяет говорить о естественном переходе на 
следующую ступень обучения и развития личности. 

 



Готовность к обучению в школе как основа формированияУУД 
Стандарт ДОО Результат Стандарт НОО 

Творческая инициатива Личностная готовность Личностные УУД 
Инициатива ка целеполагание и 
волевое усилие 

Произвольность Регулятивные УУД 

Познавательная инициатива Интеллектуальная готовность Познавательные УУД 
Коммуникативная инициатива Коммуникативно-речевая 

готовность 
Коммуникативные УУД 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Вся психолого-педагогическая работа с учащимися начального общего образования строится 

с учетом их возрастного психофизического развития. 
 Дошкольники Младшие школьники 
Ведущий вид деятельности Игра Учебная деятельность 
Особенности внимания Непроизвольное Устойчивость 
Особенности памяти Непроизвольное запоминание Произвольная форма памяти 
Мышление Наглядно-образное Наглядно-образное, 

словесно-логическое 
Ведущий мотив Игровой «Позиция школьника» 
Уровень самооценки Завышенный Средний 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

Работа с педагогами Взаимодействие с 
администрацией 

Работа с 
родителями 

Обучение установлению психологически 
грамотной системы взаимоотношений с 
обучающимися. 
Обучение навыкам формирования адекватной Я-
концепции, эмпатии, оказания 
психологической   поддержки   в   процессе 
взаимодействия с обучающимися. 
Консультирование учителей  по вопросам 
совершенствования  учебно-воспитательного 
процесса (сопровождение индивидуальных 
образовательных траекторий). 

Взаимодействие 
психолога и логопеда с 
администрацией по 
вопросам планирования 
и 
анализа деятельности 

Психологическое 
просвещение 
родителей. 
Проведение 
индивидуальных и 
групповых 
консультаций по 
проблемам развития 
детей, особенностям 
их обучения. 

 

 





 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 

Направление Сопровождение 
Сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни 

Реализуется средствами 
коррекционно-развивающих занятий и 
консультаций 

Дифференциация и индивидуализация обучения Выявление группы обучающихся, с которыми 
необходимо организовать учебную 
деятельность,  используя  приемы 
дифференциации и индивидуализации. 

Мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных  детей,  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья. 

Мониторинговые процедуры, консультирование 
родителей и педагогов 

Формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического 
самоуправления. 

Реализуется средствами 
коррекционно-развивающих занятий и 
консультаций 
 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
Психолого-педагогическое сопровождение в рамках представленных направлений 

реализуется: 
- на индивидуальном уровне (консультирование родителей (законных представителей) 

психологом, консультирование родителей (законных представителей) логопедом, научное 
консультирование педагогом); 

- на групповом уровне (уровне класса) (коррекционно-развивающие и тренинговые 
занятия с психологом, коррекционно-развивающие занятия с логопедом); 

- на уровне школы (реализация плана работы). 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника, может проводиться на 
этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, психологом, логопедом 
с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

  



3.5.4. Кадровые условия реализации программы начального общего образования. 
Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 
достижением целей и задач образовательной деятельности. 

 
п/п 

Кадровое обеспечение Кол-во Образование Уровень 
квалификации 

Укомплектован- 
ность 

 Учитель начальных 
классов 

9 Высшее 89% 
Среднее 
профессиональн 
ое 11% 

Высшая-33% 
Первая - 44% 
Молодые 
специалисты стаж 
менее 3 лет – 11% 

100% 

 Администрация 4 Высшее 100%  100% 

 Педагог-психолог 1 Высшее 100% Первая - 100% 100% 

 Учитель-логопед 1 Высшее 100% Молодой 
специалист стаж 
менее 3 лет 

100% 

 Медицинский 
персонал (работа по 
договору с городской 
детской 
поликлиникой №2) 

2   100% 

 Библиотекарь 1 Высшее  100% 
 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требованиям. 
Педагогические работники систематически получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 
Центр развития компетенций «Аттестатика, онлайн-школа «Фоксфорд». 

 Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 
педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, является система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС НОО. 

 

 



3.5.5. Финансовые условия реализации программы начального общего образования. 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 
включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 
образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами  и 
локальным нормативным актом «Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ с УИОП № 62 им. 
А.Я.Опарина города Кирова» 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации образовательной программы основного общего образования образовательная 
организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 
образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы основного общего образования; 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год, а также из поступлений денег за 
оказание платных образовательных услуг. 
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