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I Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с ФГОС НОО 2021 г и с учетом ООП НОО. При этом содержание и 

планируемые результаты разработанной ООП НОО не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ООП НОО. 

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

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

Целевой раздел ООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

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

результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания направлена на:  

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к 

которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой МКОУ ОШ д. Пушкино совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования и включает: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 
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календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения. 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации ООП НОО  

 Целями реализации ООП НОО МКОУ ОШ д. Пушкино являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на  получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации МКОУ ОШ д. Пушкино ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формировать общую культуру, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечивать планируемые результаты 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; 

 развивать личность в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования; 

 достигать планируемые результаты освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  

 обеспечивать доступность получения качественного начального общего образования;  

 выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

 организовывать  интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

 принимать участие обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации. 

 2.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы ООП НОО, в 

том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

  Образовательная деятельность при получении начального общего образования 

учитывает следующие принципы: 

 принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

чальной школе; 

 принцип учѐта языка обучения: с учѐтом 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; 
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 принцип учѐта 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 между этапами начального 

общего образования, 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. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

2.1.3. Механизмы реализации ООП НОО 

ООП НОО реализуется с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 

организации взаимодействия участников образовательных взаимоотношений в пределах 

образовательной организации. 

Внутренние ресурсы: 

- кадровые (педагоги МКОУ ОШ д. Пушкино, классные руководители); 

- финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь, гранты); 

- материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, всех помещений МКОУ ОШ д. Пушкино); 

- информационные (знания о конкретных обучающихся, о ходе и результатах процессов, 

осуществляемых МКОУ ОШ д. Пушкино в целом и каждым сотрудником в отдельности), а 

также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников 

школы) 

Внешние ресурсы представляют собой сторонние организации. Осуществляется 

сотрудничество с организациями: 

- Пушкинский сельский клуб,  

- Первичная ветеранская организация,  

- СПК «Пушкино»,  
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- школы Яранского района,  

- МБУ ДО СШ Яранского района,  

- МБУ ДО Дом детского творчества Яранского района 

- КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей», г. Киров. 

 При реализации программы в начальной школе используются такие механизмы, как 

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различные формы 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, интеллектуальные марафоны 

и т. п.).  

При реализации ООП НОО могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

качества образования (ВСОКО). Работа системы осуществляется посредством планирования 

контроля основных направлений деятельности школы, в том числе проведения разнообразных 

видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности. 

2.1.4. Общая характеристика ООП НОО МКОУ ОШ д. Пушкино 

Деятельность МКОУ ООШ д. Пушкино направлена на общекультурную, интеллектуально-

творческую деятельность. Для обеспечения доступности качественного образования 

используется очная форма освоения образовательных программ. Контингент обучающихся, на 

который рассчитана данная образовательная программа,  обычный (дети, не имеющие 

выраженных психолого-педагогических и (или) иных особенностей). Набор обучающихся для 

обучения по данной образовательной программе проводится без конкурса, при условии 

достижения готовности к обучению.  

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся от 6,5-7 

лет: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

При разработке образовательной программы учтены: 

 уровень готовности учителей к реализации образовательной программы: в ОУ работают 

квалифицированные педагогические кадры; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные 

условия для участников образовательного процесса, работает  компьютерный класс, 

библиотека, спортивный зал,  имеется выход в Интернет; 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие педагогов 

в освоении современных образовательных технологий, своевременное повышение курсовой и 

квалификационной подготовки и т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическая база реализации учебных программ.  

Традиционно учитель начальных классов является и классным руководителем, и учителем 

одного класса по всем предметам учебного плана. Допускается преподавание отдельных 

предметов другим                        учителем. 

С целью прохождения успешной адаптации педагогом-психологом (внешний ресурс) 

организуется психологическое  сопровождение первоклассников на этапе адаптации к 

школьному обучению и, совместно с учителем, профилактическая работа с первоклассниками по 

предупреждению школьной дезадаптации и тревожности. 

В основе обучения на уровне начального образования лежит индивидуально-

дифференцированный         подход. Внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому обучающемуся. 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных  

курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

2.1.5. Аудиторная нагрузка 

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

аудиторной работы   обучающихся за четыре учебных года составляет 3039 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными   Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

2.1.6. Реализация индивидуальных учебных планов 

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, объѐм дневной и 

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности. 
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2.1.7. Подходы  к организации внеурочной деятельности 

ООП НОО МКОУ ОШ д. Пушкино составлена с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей Кировской области, 

реализуется и через внеурочную деятельность, которая организуется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся и достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО (прежде всего личностных и метапредметных) по направлениям развития личности 

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

общекультурное) через взаимодействие с семьёй (родительские собрания, консультации, 

индивидуальная работа, посещение семей классным руководителем); сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования и культуры Яранского района, развитие 

ученического самоуправления и участие в его деятельности в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования и др. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.  

Внеурочная деятельность позволяет решать следующие задачи: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшать условия для развития ребенка;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность, отраженная в сетке часов учебного плана, организована в 

школе с учетом: 

- запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 

- специфики образовательной деятельности школы; 

- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 

Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к 

общешкольным мероприятиям позволяет ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в 

общешкольных мероприятиях осуществляется на добровольной основе, в соответствии с его 

интересами и склонностями. 

2.2. 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 МКОУ ОШ д. Пушкино в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

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

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

-  уважение к своему и другим народам; 

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

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 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 
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морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества,  

- ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда,  

- навыки участия в различных видах трудовой деятельности,  

- интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  

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

Ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Метапредметные результаты  освоения программы начального общего    образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, си туации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенно стей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 умение сохранить свои личные и персональные данные; 

 умение защитить свои и не нарушать чужие авторские и интеллектуальные права; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске инфор мации 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 дискус сии; 

 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 коллек тивных 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 
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учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего  образования. 

Учитель вправе использовать федеральную рабочую программу по предметам, разработав 

к ней  только календарно-тематическое планирование. 

Планируемые результаты при изучении русского языка, литературного чтения и 

окружающего мира представлены в содержательном разделе ООП НОО, полностью 

соответствуют Федеральной образовательной программе и включают в себя: 

Личностные результаты: гражданско-патриотическое воспитание  

духовно-нравственное воспитание 

эстетическое воспитание 

трудовое воспитание 

экологическое воспитание  

ценности научного познания  

Метапредметные результаты: базовые логические действия как часть познавательных 

УУД 

 базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД 

умения работать с информацией как часть познавательных УУД 

умения общения как часть коммуникативных УУД 

умения совместной деятельности 

умения самоорганизации как части регулятивных УУД; 

умения самоконтроля как части регулятивных УУД. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

2) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным 

языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к 

важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

4) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 
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общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

5) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

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

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

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

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных 

учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, 

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

предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, 

поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного 

языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для 

публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

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

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно 

и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

 чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации"); 

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

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

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

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей:  воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова);  

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 
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находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

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

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:  

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: говорение: уметь вести разные виды диалога 

в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - побуждение к 

действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках 
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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;  
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9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

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

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации 

для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

 знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" обеспечивают:  

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

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

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей;  

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;  

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) 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.  

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

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

области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы 

православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской культуры", 

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

светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

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

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 
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нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение сужений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 
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случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции;  

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по воз- расту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
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отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

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

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие";  

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской куль туры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 
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традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности 

и значения сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий 

«правильное воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

чело- века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

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

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения 

в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
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традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные 

и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

По учебному модулю "Основы мировых религиозных культур ": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов мира; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов мира, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов мира, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов мира; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

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

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

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

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

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

мировых религиозных культур» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
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окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов мира, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

мира (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов мира (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов мира; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов мира (Библия, Коран, 

Трипитака  (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 

примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов мира, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

мира (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов мира; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов мира; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов мира 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов мира 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении куль туры народов мира, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов мира в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения чело века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 
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последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии мира, народы мира, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов мира. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать 

правила этикета; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

8) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

9) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

10) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: выражать своими словами 

первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
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и дру гих людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого чело- века; любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, за конных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения чело века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

обеспечивают:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
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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 "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культур 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды;  

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности.  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" обеспечивают:  

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных);  

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО);  

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4) овладение жизненно важными навыками 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.  

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

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 системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального 



26 
 

акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями яв ляются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее 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 (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (комплексные 

(диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

  независимую оценку качества образования (в том числе, всероссийские проверочные 

работы);  

  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений 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 обуче ния, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

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

результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 
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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 инди 

видуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управ 

ления 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. 

Критериальное  оценивание применяется при реализации форм внутреннего 

оценивания. Это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее 

определенными и известными всем участникам образовательного процесса. Все работы 

внутреннего оценивания должны со держать критерии оценивания, позволяющие задать ясные 

ориентиры для организации учебного про цесса. 

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представле ния о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обуча ющихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаи модействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Существует две формы оценивания личностного развития учащихся внутренняя и внешняя. 

1. Внутренняя оценка личностного прогресса проводится: 

1) По контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 

основе портфеля достижений и других форм накопительной оценки, используемых в школе. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2) В ходе проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает 

включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий; 

3) Психологическая диагностика, проводимая психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Системы внутренней оценки сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечает этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, не представляет угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 
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2. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 
Основные задачи диагностики в начальной школе: 

1 .Определить уровни развития ребёнка; 

2 .Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую или 

худшую сторону 

3 .Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон). 

4. Проанализировать полученные факты. 

5. Установить причины изменений. 

6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики. 

Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен придерживаться 

следующих правил: 

 Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат. 

 Диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широкое поле 

исследовательской деятельности. 

 Результаты диагностического исследования должны анализироваться компетентными 

людьми. 

 Любые результаты исследования должны служить не во вред учащимся и родителям, а 

во благо. 

 По результатам диагностического исследования должна проводиться систематическая 

коррекционная работа. 

 Необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимся и их 

родителям. 

Беседа является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа может стать 

важным способом в изучении интеллектуальной и личностной сфер ребёнка, его 

индивидуальных особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить 

беседа как с самим ребёнком, так и со взрослыми, входящими в его окружение. Отличие беседы 

от обычного разговора состоит в том, что содержание её разворачивается вокруг узкой темы, 

значимой для ребёнка и взрослого. 

Ребёнок выступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в роли задающего вопросы. В 

связи с этим метод беседы имеет недостатки, а именно: слабость анализа и синтеза информации 

ребёнком; недостаточность рефлексивных способностей; утомляемость и невнимательность; 

сложность вербализации переживаний. 

Позитивные результаты от беседы можно ожидать, если: 

 педагог обладает умением создавать благоприятную атмосферу проведения беседы; 

 педагог обладает такими качествами. Как тактичность, коммуникабельность; 

 педагог не делает поспешных выводов и не навешивает ярлыков; 

 педагог обладает умением сочувствовать и сопереживать другому человеку; 

 педагог умеет правильно формулировать вопрос. 

Метод наблюдения дает возможность изучить участие ребёнка в конкретном виде 

деятельности. Наблюдение можно использовать тогда, когда существует или назревает 

конфликтная ситуация и необходимо сформировать объективное мнение о поведении ученика и 

совершаемых их поступках. 

Опросник дает возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретного 

ребенка или группы класса в целом, уровень тревожности учащихся класса. 

Опросник эффективен при выявлении отношений учащихся к конкретным проблемам и 

явлениям. 

Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к миру, самому себе, значимой 

деятельности, своим социальным ролям. 
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Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и личности на 

коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нем. 

Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют изучить отношение к 

коллективу, семейные отношения, взаимодействие с педагогами и родителями. 

Сочинения помогают изучить интеллектуальные умения учащихся, их кругозор, личностные 

качества, отношение к мировым ценностям, мироощущение ребенка. 

Для диагностики личностных качеств и учебной мотивации младших школьников можно 

использовать следующие методики. 

Механизм оценки формирования и достижения личностных результатов 

обучающихся 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

эффективности 

воспитательной 

деятельности  (опросы, 

анкеты, тестирование, 

наблюдение,  проективные 
методики) 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог (по 

договору) 

В течение 

года 

Рабочий дневник 

классного 

руководителя/ 

Портфель достижений. 

Аналитическая справка 

классного 

руководителя 

2 Мониторинг активности 

участия в мероприятиях и 

акциях 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 
Аналитическая справка 

классного 

руководителя 

3 Анализ содержания 

Портфеля достижений 

Классный 

руководитель 
Май Рабочий дневник 

классного 

руководителя 

Оценка метапредметных результатов 

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, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложен ные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблю дениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на ос нове предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредствен ному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
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Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучаю щихся следующих умений: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспе чивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред 

ставленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на осно 

вании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Ин тернет"; 

 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 

сфор мированность у обучающихся следующих 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 свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

 Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 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, 
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подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

пред- полагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

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

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

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

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучаю щихся 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 об- разовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и позна вательных учебных действий, 

проектной деятельности. 

 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапред метных результатов*: 

 

Направление 

деятельности 

Ответстве

н-     ные 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Форма мониторинга 

Внутришколь

- ный 

мониторинг 

«Оценка   

метапредметн

ых результа 

тов» 

Администр

а- ция 

 Диагностическа

я работа по 

оценке 

читательской гра- 

мотности 

Диагностиче

ская работа по 

оценке ИКТ 

(цифровой) 

грамотности 

Письменная 

работа на меж- 

предметной 

основе по 

оценке УУД 

 Диагностическа

я работа по 

оценке 

математической 

грамотности 

Диагностиче

ская работа по 

оценке функ- 

циональной 

грамотности 

Диагностиче

ская работа по 

оценке функ- 

циональной 

грамотности 

 Проверка  

метапредметны

х результатов в 

учрочное и 

внеурочное 

время 

  

Сроки проведения 

 Апрель Апрель Апрель 

Проектная 

деятельность 

Админист

ра ция, 

учитель 

В рамках 

урочной 

деятельно

сти 

В рамках 

урочной и вне- 

урочной деятель 

ности  

В рамках 

урочной и вне- 

урочной 

деятель ности 

Защита про- 

екта индивиду- 

ального или 

группового 
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*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

ме- тапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение 

сторонних орга низаций для проведения независимой оценки. 

 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

про водится один раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для 

формирования метапредметных результатов включены в содержание уроков, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности. Учитель проводит оценку метапредметных результатов в 

форме текущего контроля, наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на основе 

вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений формирует характеристику 

выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения результатов освоения ООП, в том 

числе метапредметных. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской  и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных 

резуль татов», и собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным 

лицом, проводя щим мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных 

результатов (форма является Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными 

универсальными учебными действи ями. 

   2 балла – умение сформировано полностью,  

   1 балл – умение сформировано частично, 

0 – умение не сформировано. 

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно 

осва ивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается 

вывод: 

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: 

«Обуча ющемуся необходима помощь в освоении метапредметных результатов».При 

преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания 

оценка  метапредметных результатов проводится на их основе. 

 

Оценка предметных результатов 

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 успеш ное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения    обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

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

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются  в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их 

формирования и способов, форм оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости 

- с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) (прописаны в 
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локальном акте ОО); 

 график контрольных мероприятий (контрольные мероприятия прописаны в 

календарно- тематическом планировании и едином графике оценочных процедур, формируемом 

еже- годно/раз в полугодие). 

 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 

имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 

предметах, в урочной и внеуроч ной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные 

форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета 

знания, а также компетенции, напри мер, на уроках естественно-научного цикла формируются 

умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать 

полученные результаты. 

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном 

виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам 

выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной 

грамотности. 

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается 

вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету 

на основе единой шкалы оценки. 

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 

знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 

выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 

позволяет опреде лить высший уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведе ния. 

Стартовая диагностика 

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 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 
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готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка 

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 педагогическим работником 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 вза имооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 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. 

В 1 классах обучение безотметочное. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

первого  класса в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Так же по системе безотметочного обучения в течение всего учебного года осуществляется 

изу чение курса «Основы религиозных культур и светской этики». Оценивание по данному курсу 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений, тестовых заданий разных 

типов, проектных работ. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная с первого класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в 

учебном плане ОО, порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован 

локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттеста ции и об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

С целью снижения нагрузки на обучающихся возможно в качестве результата 

промежуточной аттестации осуществить зачет результатов внешних оценочных процедур (в т.ч. 

ВПР). 

Перечень оценочных процедур 

 

 

Направление дея- 

тельности 

 

Ответс

твенный 

за проведе 

ние 

Включени

е в единый 

график 

оценочных 

процедур 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Формы и сроки проведения 

Стартовая педаго- 

гическая диагно- 

стика 

(стартовая (диа- 

гностическая) 

работа) 

Адм. + Сентябрь    
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Стартовая педаго- 

гическая диагно- 

стика (входная к.р.) 

по инициативе учи- 

теля 

Учитель +  Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

Текущий контроль Учитель - Ежеднев

но по всем 

предметам 

Ежеднев

но по всем 

предметам 

Ежеднев

но по всем 

предметам 

Ежеднев

но по всем 

предметам 

ВШК 

Оценка 

предметных 

результатов. 

(комплексные (диа- 

гностические) 

работы) 

Адм. + май октябрь 

декабрь 

март май 

октябрь 

декабрь 

март май 

октябрь 

декабрь 

май 

Промежуточная  

аттестация 

Адм. + В 

соответ- 

ствии с 

учебным 

планом 

В 

соответ- 

ствии с 

учебным 

планом 

В 

соответ- 

ствии с 

учебным 

планом 

В 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних  процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе 

других образовательных организаций. 

 

 III. Содержательный раздел 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разрабатываются на 

основе их требований с учетом федеральных рабочих программ. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

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

модуля; 

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

деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании.  

Пояснительная записка рабочих программ учебных предметов, курсов отражает общие 

цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 
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планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета с учётом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету (курсу) включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности также содержат указание  на форму 

проведения занятий. 

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

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

 

Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля 

степени освоения содержания учебного предмета, курса обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов. 

Структура рабочей программы определяется соответствующим локальным актом МКОУ 

ОШ д. Пушкино с учетом требований ФГОС. 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов и курсов 1-4 классов 

https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/программы/ 

 
№ 
п/
п 

Предмет , 
Учитель 

Рабочая программа 

1. Русский язык,  

Г.Т. Ширкина 

Рабочая программа по русскому языку 1 класс Рабочая программа по 

русскому языку 2 класс Рабочая программа по русскому языку 3 класс 
Рабочая программа по русскому языку 4класс 

2. Литературное  

чтение  
Г.Т. Ширкина 

Рабочая программа по литератур. чтению 1 кл 

Рабочая программа по литератур. чтению 2 кл 
Рабочая программа по литератур. чтению 3 кл 

Рабочая программа по литератур. чтению 4 кл 

 

3. Математика  
Г.Т. Ширкина 

Рабочая программа по математике 1 класс Рабочая программа по 
математике 2 класс 

Рабочая программа по математике 3класс   Рабочая программа по 

математике 4 класс 

4. Иностранный 

 язык 
 Т.П. 

Толстобова 

Рабочая программа по иностранному языку 1 кл 

Рабочая программа по иностранному языку 2 кл 

Рабочая программа по иностранному языку 3 кл 
Рабочая программа по иностранному языку 4 кл 

5. Окружающий    

мир 
 Г.Т. Ширкина 

Рабочая программа по окружающему миру 1 кл 

Рабочая программа по окружающему миру  2 кл 
Рабочая программа по окружающему миру 3 кл 

Рабочая программа по окружающему миру 4 кл 

6. Музыка  
Л.Т. Ерошкина 

Рабочая программа по музыке 1 класс  

Рабочая программа по музыке 2 класс  

Рабочая программа по музыке 3 класс 

Рабочая программа по музыке 4 класс 

https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/программы/
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7. Изобразительное 
искусство 

 Г.Т. Ширкина 

Рабочая программа по изобразит. искусству 1 кл 
Рабочая программа по изобразит. искусству 2 кл 

Рабочая программа по изобразит. искусству 3 кл 
Рабочая программа по изобразит. искусству 4 кл 

 

8. Технология  
Г.Т. Ширкина 

  Рабочая программа по технологии 1класс   

Рабочая программа по технологии 2 класс 

Рабочая программа по технологии3класс 

Рабочая программа по технологии 4 класс 

9. Физическая 

культура  

Г.Т. Ширкина 

Рабочая программа по физич. культуре 1 класс 

Рабочая программа по физич. культуре 2класс 

Рабочая программа по физич. культуре 3    класс 

Рабочая программа по физич. культуре 4 кл 

10 ОРКСЭ 
 Г.Т. Ширкина 

Рабочая программа по ОРКСЭ 4 класс 

 

Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности 1-4 классов 

 
№ 
 

Рабочая программа внеур.деятельности , Учитель 

1. Рабочая программа «Разговоры о важном» Г.Т. Ширкина 

2. Рабочая программа «Орлята России» , Г.Т. Ширкина 

 

 

3.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на  уровне 

ООО в МКОУ ОШ д. Пушкино составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 положением об организации исследовательской и проектной деятельности  МКОУ ОШ 

д. Пушкино  

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС НОО как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях 

и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее – УУД) МКОУ ОШ д. Пушкино включает: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

1. Цели программы формирования УУД 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://1zavuch.ru/#/document/97/508589/infobar-attachment/
https://1zavuch.ru/#/document/118/70329/
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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 учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

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

3.3. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебнопознавательной деятельности обучающихся, и включают: 

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

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

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

миниисследования и др.); 

 работу с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося 

к самообразованию и саморазвитию. 

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 формируются в том числе при использовании цифровой 

образовательной среды класса и цифровой образовательной среды МКОУ ОШ д. Пушкино. 

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 продуктивнотворческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 
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(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

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 ее 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. 

Педагоги МКОУ ОШ д. Пушкино используют в своей деятельности федеральные рабочие 

программы учебных предметов, в которых требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность 

к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее 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 др.). 

Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования образовательного 

процесса 

Педагоги МКОУ ОШ д. Пушкино в рамках образовательного процесса проводят анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливают те содержательные линии, 

которые способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определенного 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. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагоги предлагают 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 обобщенное видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать – значит... », «сравнение – это... », «контролировать – значит... » и др. 

Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагоги МКОУ ОШ д. Пушкино в рамках образовательного процесса используют виды 

деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных действий: 

 поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет; 
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 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 развивает способность обучающегося к 

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

Поисковая и исследовательская деятельность в МКОУ ОШ д. Пушкино осуществляется также с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия. Например: 

 организация наблюдений в естественных природных условиях; 

 организация наблюдений в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить ученику в условиях школы (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и др.); 

 организация наблюдения литературного текста, с помощью которого 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. 

Данные формы работы проводятся педагогами МКОУ ОШ д. Пушкино систематически по 

всем учебным предметам, что способствует формированию универсальности учебного действия. 

Педагоги МКОУ ОШ д. Пушкино в рамках образовательного процесса применяют 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 соблюдается 

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. 

Описанная технология обучения в рамках совместнораспределительной деятельности 

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

новых нестандартных ситуациях. 

Задания, требующие применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании: 

1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 определение их сходства, тождества, похожести; 

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 
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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. 

2. Классификация как УУД включает: 

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество в отличие от реальных условий для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

3. 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; 

 сокращенная 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. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

3.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые педагоги используют без 

изменений, содержание метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного 

предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения на уровне начального общего образования. В 1х и 2х классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено 

также в разделе «Планируемые результаты обучения»: 

 познавательные УУД включают перечень базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, работу с информацией; 

 коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

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

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование); 

 регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
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Рабочие программы учебных предметов учебного плана представлены в содержательном 

разделе основной образовательной программы начального общего образования  

3.5. Сформированность  универсальных учебных действий у обучающихся 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольнооценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника МКОУ ОШ д. Пушкино входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в целевом разделе 

программы МКОУ ОШ д. Пушкино и представляет собой оценку достижения метапредметных 

результатов ООП НОО. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Формами контроля являются: 

 педагогическое наблюдение; 

 мониторинг УУД. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий – 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

В МКОУ ОШ д. Пушкино проводится мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий, выявляющий их уровень развития на определенном этапе обучения, в целях 

определения дальнейшей педагогической стратегии по созданию условий для формирования у 

каждого обучающегося универсальных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

 

3.6. Рабочая программа воспитания. 

 

https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/программы/ 

 

IV Организационный раздел 

4.1. Учебный  план начального общего образования.   

https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/uch.pl1_4.pdf 

 

4.2. План внеурочной деятельности. 

https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/vneurochkaPushkino.pdf 

 

4.3. Календарный учебный график. 

https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kugraf.docx 

 

4.4. Календарный план воспитательной работы. 

https://shkolapushkino-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Kalendarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2

023.pdf 

 

https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/программы/
https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/uch.pl1_4.pdf
https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/vneurochkaPushkino.pdf
https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/kugraf.docx
https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Kalendarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2023.pdf
https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Kalendarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2023.pdf
https://shkolapushkino-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Kalendarnyy_plan_vospitatel_noy_raboty_na_2023.pdf
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4.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

4.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Начальная школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой начального 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Факти

ческий 

уровен

ь 

квали

фикац

ии 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно  

хозяйственную работу  

 

1  высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и 

образовательного 

учреждения стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет 

соотве

тствует  

 

Учитель 

начальных 

классов 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

соотве

тствует 

Учитель 

английского 

языка 

 

1 соотве

тствует 

Учитель музыки 

 

1 соотве

тствует 

1 соотве

тствует 
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профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

 

№ п/п ФИО педагога Образование 

 

Специальност

ь по диплому 

Стаж 

пед 

деятель 

ности 

Дата 

последней 

аттестации 

Квалиф 

категор

ия 

 2 222 Ширкина Галина 

Тимофеевна 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

Учитель 

нач.классов 

32 2023 первая 

 3 3 Ерошкина 

Людмила 

Тимофеевна 

Высшее 

педагогическо

е 

 

Учитель 

начальных 

классов 

15 2019 соответс

твие 

4 Толстобова Татьяна 

Петровна 

Высшее 

педагогическо

е 

 

Учитель 

математики, 

ИКТ 

25 2016 высшая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих 

кадров начального общего образования являются основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе 

системно-деятельностного, компетентностного подходов. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
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Повышение  квалификации учителей, работающих в начальных классах 

№ Ф. И. О. педагога Курсы повышения квалификации 

 2 222 Ширкина Галина 

Тимофеевна 

2020, Теория и методика преподавания учебных предметов на 

ступени НОО в соответствии с ФГОС НОО; 

2020, Содержание и методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в соответствии с требованиями ФГОС; 

2023, Ведение и развитие учебного процесса с использованием 

современных педагогических технологий в контексте 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО» 

 

 3 3 Ерошкина Людмила 

Тимофеевна 

2023, «Современный подход к музыкальному обучению в 

основной школе по ФГОС»  

 

5 Толстобова Татьяна 

Петровна 

2020, Содержание и методика преподавания иностранного языка  

в соответствии с требованиями ФГОС ;  

2020, Формирование ИКТ-грамотности школьников 

2021, Содержание и методика преподавания математики в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

2021, Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога 

2023, Ведение и развитие учебного процесса с использованием 

современных педагогических технологий в контексте 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО» 

 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Критерии оценки 

Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов  

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности  

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов  

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями  

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов  

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира  
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Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде решений 

педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 
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– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

В учебном процессе используется УМК «Школа России», включающий в себя: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников, методическую базу, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса. 

План методической работы 

№ Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Результат 

1. Организационная поддержка 

1. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 

семинаров  по вопросам введения ФГОС  

В течение 

года 

Директор Протоколы 

2. Организация участия педагогических 

работников в мероприятиях, посвящённых 

вопросам введения ФГОС 

 В течение 

года 

Директор Протоколы 

3. Организация индивидуального и тематического 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Директор Повышение 

профессио-

нального 

мастерства 

4. Организация работы по использованию 

методических рекомендаций: 

- по организации внеурочной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС начального общего 

образования; 

-по созданию  программ воспитания и 

В течение 

года 

Методист 

ММС РЦО 

Повышение 

профессио-

нального 

мастерства 
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социализации учащихся начальной школы. 

2. Информационная  поддержка 

1. Обновление информации  на сайте школы о 

ходе введения ФГОС второго поколения 

В течение 

года 

Учитель 

информатик

и 

Ознакомле-

ние социума 

с ходом 

введения 

ФГОС 

2. Проведение общественного обсуждения хода 

внедрения ФГОС второго поколения  

- заседания педагогических советов; 

- родительские собрания; 

- публичный отчёт. 

В течение 

года 

Директор Протоколы, 

публичный 

отчёт 

3. Создание электронной базы нормативных 

документов, методических рекомендаций по 

введению ФГОС  

В течение 

года 

Учитель 

информатик

и, директор 

База 

нормативны

х 

документов, 

методически

х 

рекоменда-

ций по 

введению 

ФГОС 

4. Создание банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки процесса и результатов 

освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

В течение 

года 

Директор Банк КИМ 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для прохождения  курсов 

повышения квалификации  по ФГОС 

педагогических работников  

По плану 

прохожде

ния курсов 

повышени

я 

квалифика

ции 

Директор Повышение 

квалификац

ии 

педагогов  

2. Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации членами рабочей группы 

По плану 

прохожде

ния курсов 

повышени

я 

квалифика

ции 

Директор Повышение 

квалификац

ии 

педагогов  

4. Методическая  поддержка 

1. Проведение педагогических советов, 

семинаров  по вопросам введения ФГОС НОО  

По плану 

работы 

школы 

Директор Протокол 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение списка 

учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

Февраль  Директор, 

учитель 

начальных 

классов 

Приказ 

2. Экспертиза рабочих программ по учебным 

предметам  

 Директор Справка 
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3. Изучение состояния преподавания  предметов 

в начальных классах  

В течение 

учебного 

года (по 

плану 

ВШК) 

Директор Справки 

4. Мониторинг сформированности УУД 

учащихся 1-4 классов на основе программы 

развития универсальных учебных действий 

младших школьников 

Май Директор Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

5 Мониторинг внеурочной деятельности  В течение 

года 

(по плану 

ВШК) 

Директор Справки, 

корректировка 

программы 

внеурочной 

деятельности 

9 Мониторинг духовно-нравственного  развития 

и воспитания обучающихся на ступени 

начальной школы 

В течение 

года 

Директор Корректировка 

программы 

духовно-

нравственного  

развития и 

воспитания 

обучающихся 

на ступени 

начальной 

школы 

10. Анализ   результатов образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

Май  Директор  Анализ работы, 

публичный 

отчёт 

4.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Выделяются  следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

 индивидуальное,  

групповое, на уровне класса,  

на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом (по договору с КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей», г. Киров)  с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 
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профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:  

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

поддержку детских объединений;  

выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

4.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального 

общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на: 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

- оснащение оборудованием помещений; 

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда. 

4.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов  и административных помещений.  
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Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении. Занятия 

физкультурой проходят  в спортивном зале школы. Оснащение кабинета способствует решению 

задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

 

№ п/п Наименования объектов и средств Количе

ство 

(число

) 

 Общешкольная оснащённость  

1.  Система беспроводной организации сети  1 

2.  Принтер цветной 1 

3.  Количество компьютеров в мобильном компьютерном классе  10 

4.  Наушники закрытого типа (для учителя) 1 

5.  Наушники закрытого типа (для ученика) 1 

6.  Микрофон для компьютера учителя 1 

7.  Графический планшет 

Примечание: Графический планшет - устройство для ввода рисунков от 

руки непосредственно в компьютер. Состоит из пера и плоского 

планшета, чувствительного к нажатию или близости пера.  

1 

8.  Фотоаппарат цифровой  2 

9.  Видеокамера  0 

10.  Цифровой диктофон 0 

11.  Документ-камера 

Примечание: Документ-камера — особый класс телевизионных камер, 

предназначенных для передачи изображений документов в виде 

телевизионного сигнала или в какой-либо другой электронной форме. 

Документ-камеры позволяют получить и транслировать в режиме 

реального времени четкое и резкое изображение практически любых 

объектов, в том числе и трехмерных. Изображение, полученное с 

помощью документ-камеры, может быть введено в компьютер, показано 

на экране телевизора, передано через Интернет, спроецировано на экран 

посредством мультимедиапроектора. 

0 

12.  Цифровая лаборатория: цифровой микроскоп 0 

13.  Цифровая лаборатория: устройство для подключения датчиков к 

компьютеру  

0 

14.  Цифровая лаборатория: датчики освещенности 0 

15.  Цифровая лаборатория: датчики расстояния 0 
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16.  Цифровая лаборатория: датчики температуры 0 

17.  Цифровая лаборатория: программное обеспечение для цифровой 

лаборатории 

0 

18.  Набор конструкторов, робототехники, тренажеров, предназначенных для 

моделирования 

4 

19.  Музыкальный центр 1 

20.  Беспроводной (проводной) микрофон на штативе 1 

21.  Усилитель 0 

22.  Колонки 4 

23.  Оборудование для тестирования качества знаний обучающихся  0 

 Предметная оснащённость  

24.  Парты одноместные, регулируемые по высоте и наклону столешницы со 

стульями 

0 

25.  Парты двухместные, регулируемые по высоте и наклону столешницы со 

стульями 

10 

26.  Шкафы для учебных пособий 6 

27.  Стол и стул для учителя (количество комплектов) 2 

28.  Стенды пробковые или тканевые 4 

29.  Персональный компьютер учителя 0 

30.  Количество кабинетов с возможностью выхода в локальную сеть ОО 

 с персонального компьютера учителя 

1 

31.  Количество кабинетов с возможностью выхода в сеть Интернет с 

персонального компьютера учителя 

1 

32.  Встроенная (или внешняя) веб-камера на персональном компьютере 

учителя 

1 

33.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее отрабатывать 

навыки клавиатурного письма 

Примечание: клавиатурный тренажер. 

10 

34.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее редактировать и 

форматировать тексты, графику и презентации 

10 

35.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее вводить, 

сохранять и редактировать видеоизображение и звук 

5 

36.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее создавать 

анимацию, натурную мультипликацию 

1 

37.  Лицензионное программное обеспечение, позволяющее работать с 

электронными таблицами, лентами времени и геоинформационными 

системами 

10 

38.  Внешний жесткий диск 1 

39.  Флеш-карта, объемом не менее 8 Гб 1 

40.  Интерактивная доска  1 
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41.  Экран настенный рулонный с антибликовым покрытием 1 

42.  Мультимедийный проектор 1 

43.  Звукоусиливающий комплект к компьютеру (колонки настольные или 

настенные) 

1 

44.  Доска аудиторная магнитная (для мела или маркеров) 3 

45.  Набор-минимум для аудиторной доски (мел или маркеры, магниты) 3 

 Предметная оснащенность. Предмет «Русский язык и литературное 

чтение» 

 

46.  Комплекты для обучения грамоте  

Примечание: наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв 

1 

47.  Портреты поэтов и писателей (комплект) 1 

48.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 

сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по предмету  

4 

49.  Электронные образовательные ресурсы по предмету  6 

50.  Словари по русскому языку 12 

 Предметная оснащенность. Предмет «Иностранный язык»  

51.  Алфавит изучаемого иностранного языка и транскрипционные знаки 

(настенные таблицы) 

1 

52.  Касса букв и буквосочетаний изучаемого иностранного языка 0 

53.  Географическая карта страны изучаемого иностранного языка 1 

54.  Аудиозаписи и видеофильмы в соответствии с программой НОО по 

предмету 

3 

55.  Словари по иностранному языку 1 

56.  Магнитофон (CD+mp3) 2 

57.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 

сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по предмету  

1 

58.  Электронные образовательные ресурсы по предмету 3 

 Предметная оснащенность. Предмет «Математика»  

59.  Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10, от 0 до 20  

1 

60.  Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с 

возможностью крепления на доске 

1 

61.  Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная 

или иная); карточки с целыми десятками и пустые 

1 

62.  Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 0 

63.  Демонстрационная таблица умножения 1 

64.  Объемные модели геометрических фигур и объектов 0 
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65.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 

сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по предмету 

4 

66.  Электронные образовательные ресурсы по предмету 4 

 Предметная оснащенность. Предмет «Окружающий мир»  

67.  Географические и исторические настенные карты 11 

68.  Атлас 5 

69.  Термометр для измерения температуры воздуха, воды 1 

70.  Термометр медицинский  1 

71.  Лупа 2 

72.  Компас 8 

73.  Часы с синхронизированными стрелками 0 

74.  Микроскоп 1 

75.  Глобус Земли физический М 1:50 0 

76.  Лабораторное оборудование для измерения веса 

Примечание: весы, наборы разновесов 

2 

77.  Лабораторное оборудование для изучения свойств звука 

Примечание: камертоны, наушники 

0 

78.  Лабораторное оборудование для проведения наблюдений по экологии 

Примечание: фильтры, красители пищевые  

0 

79.  Оборудование для изучения ПДД 

Примечание: модели светофоров, дорожных знаков, транспортных 

средств 

1 

80.  Коллекции полезных ископаемых 2 

81.  Коллекции плодов и семян растений 1 

82.  Гербарии культурных и дикорастущих растений  2 

83.  Видеофильмы в соответствии с программой начального общего 

образования предмету 

0 

84.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 

сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте НОО по предмету 

4 

85.  Электронные образовательные ресурсы по предмету 4 

 Предметная оснащенность.  

Предмет «Изобразительное искусство, музыка» 

 

86.  Фортепиано или клавишный синтезатор 0 

87.  Баян или аккордеон 1 

88.  Скрипка 0 
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89.  Гитара 0 

90.  Комплект детских музыкальных инструментов 

Примечание: блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, бубен, барабан, 

треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны 

1 

91.  Комплект народных инструментов 

Примечание: свистульки, деревянные ложки, трещотки 

1 

92.  Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 4 

93.  Портреты русских и зарубежных композиторов (комплект) 1 

94.  Таблицы по музыке 

Примечание: нотные примеры, тексты песен, музыкальные инструменты 

0 

95.  Портреты русских и зарубежных художников (комплект) 1 

96.  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 0 

97.  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 0 

98.  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

1 

99.  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству (комплект) 

1 

100.  Набор муляжей для рисования 0 

101.  Видеофильмы в соответствии с программой НОО по предмету 0 

102.  Мольберты 0 

103.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 

сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте НОО по предмету 

0 

104.  Электронные образовательные ресурсы по предмету 4 

 Предметная оснащенность. Предмет «Технология»  

105.  Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов 6 

106.  Действующие модели механизмов 0 

107.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 

сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте НОО по предмету 

0 

108.  Электронные образовательные ресурсы по предмету 4 

 Предметная оснащенность.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

109.  Видеофильмы в соответствии с программой начального общего 

образования по предмету 

0 

110.  Энциклопедии и справочники в соответствии с программой НОО по 

предмету 

1 

111.  Комплекты таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, 

сюжетных картинок, фотографий в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте НОО по предмету 

0 
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112.  Электронные образовательные ресурсы по предмету 1 

 Предметная оснащенность. Предмет «Физическая культура»  

113.  Батут  0 

114.  Бревно напольное (3 м) 1 

115.  Брусья гимнастические (параллельные, стационарные) 1 

116.  Козёл гимнастический 1 

117.  Комплект гантелей 1 

118.  Гири (вес от 15 кг и более) 0 

119.  Перекладина навесная универсальная 1 

120.  Перекладина разновысокая 0 

121.  Перекладина универсальная 1 

122.  Пьедестал 0 

123.  Рукоход 0 

124.  Стенка гимнастическая 5 

125.  Силовые тренажёры 2 

126.  Скамейка гимнастическая жесткая  2 

127.  Скамья «конь» 1 

128.  Скамья для пресса 2 

129.  Станок хореографический двухрядный 0 

130.  Стойка под гантели 0 

131.  Тележка для перевозки матов 0 

132.  Трибуны 0 

133.  Утяжелители (пояс, голень, бедро) 0 

134.  Финишные стойки 0 

135.  Шест для лазанья 1 

136.  Штанга тяжелоатлетическая с обрезиненными дисками 0 

137.  Эспандер 0 

138.  Комплект навесного оборудования  

Примечание: перекладина, мишени для метания, тренировочные 

0 
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баскетбольные щиты 

139.  Канат для лазанья 1 

140.  Канат для перетягивания 1 

141.  Кардиотренажёры 0 

142.  Компрессор для накачивания спортивных мячей 0 

143.  Насос универсальный 0 

144.  Манишка 

Примечание: для обозначения номера участника в различных 

физкультурно-спортивных соревнованиях 

0 

145.  Мяч набивной 1 кг и 2 кг 0 

146.  Мяч малый (теннисный) 0 

147.  Мяч малый (мягкий) 4 

148.  Мяч баскетбольный 10 

149.  Мяч волейбольный 8 

150.  Мяч футбольный 6 

151.  Палка гимнастическая  10 

152.  Скакалка детская 11 

153.  Мат гимнастический  6 

154.  Коврики гимнастические 8 

155.  Коврики массажные 0 

156.  Кегли  8 

157.  Обруч пластиковый детский 6 

158.  Планка для прыжков в высоту  1 

159.  Стойка для прыжков в высоту 1 

160.  Флажки разметочные с опорой 0 

161.  Флажки стартовые 1 

162.  Лента финишная 1 

163.  Дорожка разметочная резиновая для прыжков 0 

164.  Рулетка измерительная 1 
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165.  Щит баскетбольный тренировочный 2 

166.  Сетка для переноса и хранения мячей 0 

167.  Жилетки игровые с номерами и светоотражателями 0 

168.  Волейбольная стойка универсальная 0 

169.  Сетка волейбольная 1 

170.  Стол для игры в настольный теннис  0 

171.  Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 0 

172.  Набор для игры в шахматы 2 

173.  Набор для игры в шашки 3 

174.  Лыжи детские (количество пар) 16 

175.  Аптечка 1 

 Контрольно-измерительное и информационное спортивное 

оборудование и инвентарь 

 

176.  Весы напольные электронные 0 

177.  Манометр  0 

178.  Определитель высоты прыжка 0 

179.  Перекидное табло 0 

180.  Рулетка металлическая 1 

181.  Секундомер (двухстрелочный или электронный) 1 

182.  Универсальное спортивное электронное табло 0 

 Судейское оборудование и инвентарь  

183.  Громкоговоритель 0 

184.  Свисток судейский 1 

185.  Жилет судейский 0 

186.  Стартовый пистолет и холостые патроны 0 

187.  Стол переносной раскладной 0 

 

В МКОУ ООШ д. Пушкино существуют следующие материально-технические 

условия для реализации ООП НОО:  
• Санитарно-гигиенические— соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10  
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• Обеспечение пожарной и электробезопасности— соответствуют нормам Постановления 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме“. Имеется система 

оповещения людей при пожаре.  

• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда № 

80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.  

• Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится по мере выделения денежных средств.  

• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — 

территория общеобразовательного учреждения частично  ограждена забором и озеленена, 

имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.  

• Соответствие требованиям к помещению для питания —обеденный зал на 50 

посадочных мест.  

• Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН.  

• В школе 11 кабинетов, из них начальные классы –2, спортзал, спортивная площадка. 

• Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс, физкультурно – спортивная 

зона, спортивно – игровые площадки, актовый зал.  

4.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:  

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и 

т.д.).  

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам начального общего образования, являются:  

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

- список цифровых образовательных ресурсов.  

Содержание информационно-методических ресурсов 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы, КИМы;  

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся;  

• учебный план.  

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга личностного развития 

обучающихся;  
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• инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика;  

• научно-популярные, художественные книги для чтения 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература; 

Печатные пособия 

 демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в 

соответствии с образовательной программой;  

• хрестоматии, сборники;  

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека);  

плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, 

озера и т.п.;  

• географическая карта России. Географическая карта Кировской области;  

• дидактический раздаточный материал.  

Демонстрационные пособия 

• Объекты, предназначенные для демонстрации. 

 • Наглядные пособия.  

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

Экранно-звуковые пособия 

видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 

• комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. Оперы, 

балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

• произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности.  

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий  

2. Совершенствование 

методической службы школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих 
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планов и их реализация. 

3. Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.  

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  

4. Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя  

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе учебного 

процесса и в период проведения досуга.  

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности  

5. Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий  

1. Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий.  

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возмож 

ностей для участия в общественных и творческих 

объединениях  

 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической стороны  

образовательного процесса  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1. Обновление содержания 1. Внедрение ФОП.  
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школьного образования  2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.  

2. Внедрение инновационных 

образовательных технологий  

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФОП.  

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.  

3. Использование УМК  

«Школа России»  

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности.  

2. Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации различных форм учебного процесса.  

4. Совершенствование 

способов оценивания учебных 

достижений обучающихся  

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы.  

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам.  

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1.Совершенствование умений 

учителей в использовании ИКТ 

в образовательном процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции обучающихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  

2.Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

3. Развитие банка программно-методических материалов.  

4. Создание локальной сети школы.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  
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Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС:  

• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС;  

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС;  

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности учащихся;  

• осуществлено повышение квалификации учителей.  
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