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Введение

Основная общеобразовательная  программа  начального  общего  образования (далее 
Программа)  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Толпинская сред-
няя общеобразовательная школа» (далее Школа) рассмотренная  и  принятая педагогическим 
советом 29 августа 2023 года  протокол №1, и утвержденная и введенная приказом директора 
школы от 30  августа  2023  года  №1-195,     разработана   в соответствии с требованиями  Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-
лее ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы и федеральной основной 
общеобразовательной программой начального общего образования (далее ФООП НОО). Про-
грамма определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образо-
вательной деятельности при получении начального общего образования. Программа составлена 
с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной общеобразовательной программы начального общего образования осуще-
ствлялась с привлечением  Совета школы. Содержание Программы отражает требования ФГОС 
НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-
ализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
1. пояснительную записку;
2. планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования;
3. систему оценки достижения планируемых результатов  освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапред-
метных результатов, в том числе:

1. программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 
2. программы отдельных учебных предметов, курсов;
3. программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;
4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни;
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизм реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:

1. учебный план начального общего образования;
2. план внеурочной деятельности;
3. календарный учебный график;
4. систему условий реализации основной образовательной  программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являют-

ся  основными  организационными  механизмами  реализации  основной  образовательной  про-
граммы начального общего образования.

Образовательная организация знакомит учащихся и их родителей (законных представи-
телей) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом образовательной организации.
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1. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Программа начального общего образования МКОУ «Толпинская средняя общеобразова-
тельная  школа» (далее  Программа)  является  основным документом,  регламентирующим об-
разовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности с учётом установ-
ленного ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участ-
никами образовательного процесса (80% и 20%).

Целями реализации Программы Школы являются: 
1. обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 
обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося;

2. обеспечение выполнения требований ФГОС НОО;
3. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;

4. оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности  (возраста,  способностей,  интересов,  склонностей,  развития)  в  условиях 
специально  организованной  учебной  деятельности;  в  этой  деятельности  ученик  как 
равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то –  обучающего, 
то в роли организатора учебной ситуации;

5. обеспечение  планируемых  результатов  образовательной  программы,  к  числу 
которых отнесены:

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми  этическими  нормами,  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения, 
сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 

-  метапредметные  результаты  –  освоенные  учащимися  в  ходе  образования  (урочной  и 
внеурочной  деятельности)  универсальные  учебные  действия:  познавательные,  регулятивные  и 
коммуникативные;
           - предметные результаты – освоенная учащимися в ходе изучения того или другого пред -
мета, в условиях урочной и внеурочной деятельности, система знаний и опыт специфичный для 
предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 
повседневной жизни.

6. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе началь-
ного общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-
ных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей соци-
альных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.

7. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогиче-
ское мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 
традиций школьного коллектива.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое вос-

питание,  интеллектуальное  развитие,  становление  творческих  способностей,  сохранение  и 
укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обществен-
ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
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— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 
полезной деятельности;

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-
чества и проектно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

При создании программы начального общего образования учитывались следующие принци-
пы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на тре-
бованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и усло-
виям обучения в начальной школе: учитывается также ФООП НОО.

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной орга-
низации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа язы-
ков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а так-
же планах внеурочной деятельности.

Принцип  учёта  ведущей  деятельности младшего  школьника:  программа  обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха-
низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель,  учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль).

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механиз-
мы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (за-
конных представителей) обучающегося.

Принцип преемственности и  перспективности:  программа должна обеспечивать  связь  и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 
образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, еди-
ные подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 
обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение зна-
ний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности.

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по програм-
ме начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 
нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 
учебных  и  внеучебных  мероприятий  соответствуют  требованиям  действующих  санитарных 
правил и гигиенических нормативов (СанПиН 1.2.3685-21; СП 2.4.3648-20).  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется Школой 
с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участни-
ков образовательных отношений в пределах образовательной организации.

Внутренние ресурсы:
• кадровые (педагоги начального общего, основного общего образования, педагоги допол-

нительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, библиотекарь);
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• финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь);
• материально-технические  (оснащение  оборудованием,  в  том  числе  учебно-методиче-

ским, всех помещений образовательной организации);
• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о хо-

де и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдель-
ности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих ра-
ботников школы).

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сто-
ронние  образовательные  организации,  реализующие  дополнительные  общеобразовательные 
программы,  а  также  организации,  оказывающие психолого-педагогическую,  медицинскую и 
социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеоб-
разовательной программы и адаптированной основной общеобразовательной программы. Осу-
ществляется сотрудничество с организациями:

• ОБОУ ДО «Кореневская детская школа искусств им. А.М. Руденко»;
• МБУ ДО «Кореневская районная ДЮСШ»;
• МКУК «Кореневский районный дом культуры им. Е.А. Фурцевой»;
• МКУК «Толпинский центральный сельский дом культуры» Кореневского района;
• ОКУ  «Курский  областной  центр  психолого-педагогического,  медицинского  и 

социального сопровождения».
Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки ка-

чества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая регламентируется положе-
нием о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 
направлений  деятельности  образовательной  организации,  в  том  числе  проведения  разнооб-
разных видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 
результатов обучающихся,  реализации образовательной деятельности и условий,  которые ее 
обеспечивают.

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Толпинская средняя общеобразовательная шко-
ла» – это образовательный маршрут, при прохождении которого Школа должна выйти на жела-
емый уровень образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования.

Программа реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на 
уровне начального общего образования Школы и направлена:
1. на  формирование  общей  культуры  учащихся,  их  духовно-нравственное,  социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;
2. на  создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Основные организационные механизмы реализации Программы – учебный план началь-
ного общего образования и план внеурочной деятельности.

При разработке Программы учитывались следующие документы:
1. Федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Федерального     государственного  образовательного   стандарта  начального  общего 

образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 06.10.2009г.  №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  от  22.12.2009г., 
регистрационный  №  15785)  с  последующими  изменениями,  внесенными  приказами 
Министерства образования и науки;

3. Федеральная  образовательная  программа  начального  общего  образования,  утвержденная 
приказом  Минпросвещения  РФ  от  18.15.2023  г.  №372  «Об  утверждении  федеральной 
образовательной  программы  начального  общего  образования»  (зарегистрирована  в 
Минюсте России от 12.07.2023 г. №74229);

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
сентября 2020 г. №28 (СП 2.4.3648-20), зарегистрированного в Минюсте РФ 18.12.2020 № 
61573 с последующими изменениями;

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"  (вместе  с  "СанПиН  1.2.3685-21.  Санитарные  правила  и  нормы...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);

6. Устава МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа».
На этапе разработки учитывались:

1. программа развития Школы; 
2. положения «О рабочей программе»; 
3. особенностей  Школы, образовательных потребностей и запросов учащихся, их родителей 

(законных представителей).
Программа  построена  с  учётом  психологических  особенностей  обучающегося  младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установлен-
ным в РФ, является 4 года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных 
года  составляет  не  менее  2954  академических часов  и  не  более  3345  академических часов. 
Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся 
от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании про-
граммы начального образования с особо учитывался статус ребёнка младшего школьного воз-
раста.

Программа, разработанная Школой, предусматривает:
1. достижение  планируемых  результатов  освоения  Программы  всеми  учащимися,  создание 

условий  для  образования  детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  создание 
специфических условий для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  на  основе 
уровневого  подхода  в  обучении,  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  и 
воспитания; 

2. выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков; организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного  образования  детей  Кореневского  района;  диагностику  и  мониторинг 
развития  учащихся;  психологическое  сопровождение  детей  с  «синдромом  раннего 
развития» и одаренных детей;

3. организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 
творчества  и  проектно-исследовательской  деятельности  через  различные  формы 
организации внеурочной деятельности;

4. участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 
выработки  общих  позиций,  единых  требований,  создания  условий,  согласования 
деятельности Школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;

5. использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного  типа,  и  в  первую  очередь  личностно-ориентированного  развивающего 
обучения;
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6. возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами 
благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;

7. включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  социальной 
среды  (станицы,  района)  для  приобретения  опыта  реального  управления  и  действия  на 
основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.

В  основе  реализации  образовательной  программы  Школы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:
1. 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 
учащихся;

2. ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
учащегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения 
мира;

3. признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития учащихся;

4. учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 
учащихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

5. обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;

6. разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития 
каждого  учащегося,  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных 
мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны  ближайшего 
развития.

Реализация целей и задач Программы влечёт за собой предоставление младшим школь-
никам возможности для осуществления следующих видов деятельности:
учебное сотрудничество;
1. индивидуальная учебная деятельность;
2. игровая деятельность;
3. творческая и проектная деятельность;
4. исследовательская деятельность;
5. художественно-эстетическая деятельность;
6. трудовая деятельность;
7. спортивная деятельность. 

Для полноценного осуществления всех видов деятельности   в Школе создано специаль-
но  организованное  образовательное  пространство,  обеспеченное  необходимым материально-
техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим:
1. средства ИКТ;
2. цифровые образовательные ресурсы;
3. учебно-методическую литературу;
4. учебно-практическое и лабораторное оборудование;
5. экранно-звуковые средства.

Программа призвана обеспечить такую модель Школы, которая:
1. максимально будет отвечать своеобразию и условиям жизни в сельском поселении, а также 

готовности продолжать обучение в других образовательных организациях;
2. сможет  обеспечить  гибкое  удовлетворение  образовательных  запросов  и  потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей).
Программа  является  нормативно-управленческим  документом  Школы,  характеризует 

специфику содержания начального общего образования и особенности организации образова-
тельной деятельности.

8



Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а именно:
1. гуманистическому характеру образования, приоритету общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободному развитию личности;
2. воспитанию  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;
3. единству федерального культурного и образовательного пространства, защите и развитию 

системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и 
особенностей в условиях многонационального государства;

4. общедоступности  образования,  адаптивности  системы  образования  к  уровням  и 
особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников;

5. обеспечению  самоопределения  личности,  созданию  условий  для  ее  самореализации, 
творческого развития;

6. формированию у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира;

7. формированию человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

8. содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Программа направлена на формирование общей культуры учащихся, создание основы 
учебной деятельности и соответствует требованиям нового стандарта.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В рамках основной образовательной программы реализуется внеурочная деятельность по 

следующим направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное;
2. Духовно-нравственное;
3. Социальное;
4. Общеинтеллектуальное;
5. Общекультурное.

Направления внеурочной  деятельности  являются  содержательным  ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 
основанием для построения соответствующих программ.

Внеурочная  деятельность  в  Школе  организуется  по  основным направлениям в  таких 
формах, как кружки, модули, олимпиады, соревнования, экскурсии, поисковые исследования, 
общественно полезная практика, взаимодействие с социумом и т.д. 

Все формы представлены в программах внеурочной деятельности и реализуется через 
рабочие программы внеурочной деятельности.

В программах указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных занятий, в 
том числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не 
превышает 50% от общего количества занятий.

В программах описывается содержание внеурочной деятельности школьников,  суть и 
направленность планируемых Школой дел и мероприятий. Из описания следует, на достижение 
какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия.

Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе,  так и в  свободных 
объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы.

Все программы внеурочной деятельности должны быть утверждены решением педагоги-
ческого совета Школы.
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 
начального общего образования

Планируемые результаты основной образовательной программы начального общего об-
разования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реа-
лизации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную образовательную 
программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде-
ление и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию 
и оценке.

Планируемые результаты:
1. обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательной  деятельностью  и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание  личностных, 
метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;

2. являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения  учащимися  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и харак-
теризует обобщённые способы действий с учебным материалом,  позволяющие обучающимся 
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные 
на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся 
в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-
ный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обуче-
ния.

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
1. определения  динамики  картины  развития  учащихся  на  основе  выделения  достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
2. определения  возможностей  овладения  учащимися  учебными  действиями  на  уровне, 

соответствующем  зоне  ближайшего  развития,  в  отношении  знаний,  расширяющих  и 
углубляющих  систему  опорных  знаний,  а  также  знаний  и  умений,  являющихся 
подготовительными для данного предмета;

3. выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности  —  оценки  результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.

Планируемые  предметные  результаты,  приводятся  в  двух  блоках  к  каждому  разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного мате-
риала ожидается от выпускников.

Первый блок "Выпускник научится". Критериями отбора данных результатов служат: их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по-
следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу-
чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-
чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ-
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ной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 
быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-
торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопитель-
ной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой ра-
боты).  Оценка освоения опорного материала на уровне,  характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне  ближайшего  развития,  — с  помощью заданий повышенного  уровня. 
Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обуче-
ния.

Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных дей-
ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 
или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-
зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие бо-
лее высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложно-
сти учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-
ние исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  учащимся  проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся.  При этом 
невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируе-
мых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 
обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообраз-
но вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксиро-
вать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых результатов  подчёркивает  тот  факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достиже-
ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-
нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.

При  получении  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  ре-
зультаты освоения:
1. междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных  действий»,  а 

также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и  «Формирование  ИКТ-компетентности 
учащихся»;

2. программ по всем учебным предметам.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-
ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  «хо-
рошего ученика»;

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;

3. учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;

4. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

5. способность к оценке своей учебной деятельности;
6. основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-
щее благополучие;

7. ориентация в нравственном содержании и смысле, как  собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей;

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
9. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;
10. установка на здоровый образ жизни;
11. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе-
го поведения;

12. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-
ной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

1. внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной 
организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

2. выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
3. устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
4. адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;
5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»;
6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности;
7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

8. установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 
10. эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

1. принимать и сохранять учебную задачу;
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2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем;

3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане;

4. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
6. оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
7. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
8. различать способ и результат действия;
9. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-
го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
2. преобразовывать практическую задачу в познавательную;
3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
4. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;
5. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
6. самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве сети Интернет;

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-
бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

3. использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

4. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
5. строить сообщения в устной и письменной форме;
6. ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
7. основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

щественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
8. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
9. осуществлять синтез как составление целого из частей;
10. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
11. устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
12. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;
13. обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
14. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза;
15. устанавливать аналогии;

13



16. владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;

2. записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ;

3. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
4. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
5. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
6. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;
7. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций;
8. строить логическое рассуждение,  включающее установление причноследственных свя-

зей;
9. произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой комму-
никации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-
ния;

2. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-
стве;

4. формулировать собственное мнение и позицию;
5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;
6. строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;
7. задавать вопросы;
8. контролировать действия партнёра;
9. использовать речь для регуляции своего действия;
10. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

1. учитывать и  координировать в  сотрудничестве позиции других людей,  отличные от 
собственной;

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
3. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
4. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в совместной деятельности;
5. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников;
6. с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
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7. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром;

8. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь;

9. адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.2.1.1.   Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начально-
го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научнопознавательных текстов, инструкций.  Выпускники научатся осознанно читать тексты с 
целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования  информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,  представленной в  на-
глядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, та-
блицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, вы-
деление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-
формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяс-
нения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче-
ских ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск ин-
формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информа-
ции, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

1. находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
2. определять тему и главную мысль текста;
3. делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
4. вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-
нию;

5. сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных при-
знака;

6. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров,  доказывающих приведённое утверждение;  характеризовать явле-
ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

7. понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;

8. понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;

9. использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

10. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

1. использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

2. работать с несколькими источниками информации;
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3. сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

1. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
2. соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;
3. формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод;
4. сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
5. составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

1. делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
2. составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

1. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
2. оценивать содержание,  языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;
3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-
ции и находить пути восполнения этих пробелов;

4. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:

5. сопоставлять различные точки зрения;
6. соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
7. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (проти-

воречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты)

В результате изучения  всех без исключения предметов  на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современ-
ном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан-
ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться
в Интернете.

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осо-
знают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собствен-
ной познавательной деятельности и общей культуры.

Они  приобретут  первичные  навыки  обработки  и  поиска  информации  при  помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изобра-
жение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для реше-
ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  определять возможные 
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-
ции.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
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и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов  для  решения  разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата  эргономичные приёмы работы с  компьютером и  другими средствами ИКТ;  выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных

Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тек-
сты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компью-
терный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-
визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуни-
кативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 
аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полу-
автоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб-
щениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных,  контролируемом Интернете,  системе поиска внутри компьютера;  составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную инфор-
мацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слай-
дов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-
ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения,  пользуясь графическими возможностями компьютера;  со-
ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа-
ции;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной комму-
никативной деятельности в  информационной образовательной среде,  фиксировать ход и ре-
зультаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиа-
туры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерных управляемых средах (созда-
ние простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-
ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использо-
ванием конструкций последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятель-
ности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Планируемые предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы ориентиро-

ваны на получение опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений и навы-
ков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение на уровне начального общего образования с учетом специфики содержания предмет-
ных областей, включающих конкретные учебные предметы, курсы, модули. 

Планируемые предметные результаты, которые обучающиеся приобретут после освое-
ния ООП НОО, указаны в соответствующей рабочей программе учебного предмета, учебного 
курса, учебного модуля и полностью соответствуют Федеральной образовательной программе 
начального общего образования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации требований ФГОС НОО к образовательным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, средствам оценки их 
достижения и направлена на обеспечение качества образования,  что предполагает вовлечен-
ность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви-
тию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готов-
ности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо -
вания,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее  основными 
функциями являются  ориентация образовательной  деятельности на достижение планируе-
мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-
тельным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 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 муниципаль-
ного, регионального и федерального уровней;

  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-
цедур;

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитацон-
ных процедур.

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой высту-
пают  требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику; 
 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 психолого-педагогическое наблюдение;
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.
К внешним процедурам относятся:
 независимая оценка качества образования (ВПР);
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки школы реализует системно-деятельностный, 

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

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо-
ты с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-
лению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обуча-
ющимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-
жение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является границей,  отделяющей знание от незнания,  выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
оценки предметных и метапредметных результатов;
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использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, проме-
жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обу-
чающихся и для итоговой оценки;  использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг дру-
га: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе ис-
следовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школь-
ников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)1 технологий.

В системе оценивания в начальной школе МКОУ «Толпинская средняя общеобразователь-
ная школа» используются следующие виды оценки результатов (см. таблицу).

ФОРМЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ

Оценка предметных и метапредметных результатов
Оценка личностных 

результатовСтартовый 
контроль

Текущий контроль
Итоговый 
контроль

Педагогическая 
диагностика 
стартовой готовно-
сти к успешному 
обучению в на-
чальной школе в 1-
м классе

Устный опрос.
Письменная самосто-
ятельная (провероч-
ная, практическая) 
работа.
Диктант (списыва-
ние).
Творческая (исследо-
вательская) работа

Диагностическая 
работа.
Диктант (списыва-
ние).
Контроль навыка 
чтения

Участие в выставках, конкур-
сах, соревнованиях, олимпиа-
дах (в том числе дистанцион-
ных).
Участие в проектно-исследо-
вательской деятельности.
Участие в программах внеу-
рочной деятельности.
Портфолио младшего школь-
ника.
Диагностические методики 
(мониторинговые исследова-
ния)

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования в МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достиже-
ний учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников получающих начальное общее 
образование. 

Особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов начального общего образования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-прак-
тических и учебно-познавательных задач;

1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования 
универсальных учебных действий» настоящей основной образовательной программы.
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- оценка динамики образовательных достижений учащихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образо-
вания;

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-
лению их;

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-
намику индивидуальных образовательных достижений;

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-
лиз, самооценка, наблюдения и др.

Оценка личностных результатов

Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у  учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

-  самоопределение  — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 
освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской иден-
тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-
нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

- смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла     (т. е. «значения для 
себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремле-
ния к преодолению этого разрыва;

-  морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств 
— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального об-
щего образования строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоци-
онально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению,

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-
ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осозна-
ния своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

-  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении, 
способности адекватно судить  о  причинах своего успеха/неуспеха  в  учении;  умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

-  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-
бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результа-
та, стремления к совершенствованию своих способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-
сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-
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ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру-
гих людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсо-
нифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 
обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики раз-
вития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образова-
тельной программе является оценка  личностного прогресса ученика с помощью  портфолио, 
способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализиро-
вать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников, получающих начальное общее образование в 
полном соответствии с  требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке,  т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных 
действий  учащихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и 
управление ею. К ним относятся:

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную де-
ятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-
тельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-
мации из различных информационных источников;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

-  способность  к  осуществлению логических  операций  сравнения,  анализа,  обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-
нимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной  деятельности—  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части 
учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начально-
го общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового ха-
рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-
предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.

Оценка предметных результатов

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-
тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся  как  в  ходе  текущего и  промежу-
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп-
ленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  Предметом 
итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы начального обще-
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го образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-
стема заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, мате-
матике и окружающему миру.

В учебной   деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения 
темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-
зуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика:
- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образо-
вания;

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 
действий;

-  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных учебных дей-
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Формы контроля и учета достижений учащихся

Обязательные формы 
и методы контроля

Иные формы учета достижений

Текущая аттестация Итоговая (четверть, 
год) аттестация

Урочная деятель-
ность

Внеурочная дея-
тельность

- устный опрос
- письменная само-
стоятельная работа
- контрольная работа
- диктанты
- контрольное списы-
вание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

- диагности-
ческая конт-роль-
ная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техни-
ки чтения

- анализ динамики 
текущей успевае-
мости

- участие в вы-
ставках, конкур-
сах, соревновани-
ях
- активность в 
проектах и про-
граммах внеуроч-
ной деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических ис-
следований

Формы представления образовательных результатов:
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- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-
нию отметок);

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-
ния учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации);

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам;

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-
тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-
вательных достижений

Показатель  динамики  образовательных  достижений —  один  из  основных  показателей  в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образователь-
ных  достижений  учащихся  можно  оценивать  эффективность  учебной  деятельности,  работы 
учителя или  образовательной  организации, системы образования в целом. При этом  наиболее 
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризу-
ющих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе-
дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-
гресса в развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-
стижений служит портфель достижений учащегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

обучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся;
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  учащегося  в  различных  областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 
при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю-
чать следующие материалы.

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащими-
ся занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-
стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-
руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочине-
ния  на  произвольную  тему,  аудиозаписи  монологических  и  диалогических  высказываний, 
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 
и рефлексии и т. п.;

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследова-
ний, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические мо-
дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, до-
казательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре-
флексии и т. п.;

по  окружающему  миру —  дневники  наблюдений,  оформленные  результаты  мини-
исследований  и  минипроектов,интервью,  аудиозаписи  устных  ответов,  творческие  работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-
нийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, ма-
териалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневни-
ки  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно  составленные  расписания  и  режим  дня, 
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 
ведут  учителя  начальных  классов  (выступающие  и  в  роли  учителяпредметника,  и  в  роли 
классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспи-
тательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досу-
говой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выстав-
ках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляе -
мое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов на-
чального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на кри-
териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными до-
кументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых  
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответ-
ствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям об-
разовательной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с  критериями и нормами, пред-
ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе  материалов портфеля достиже-
ний, делаются выводы:

25



1) о сформированности у учащегося  универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе;

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганиза-
ции с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 
на следующем уровне, выносятся  только предметные и метапредметные результаты, описан-
ные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образова-
ния.

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-
вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 
овладение следующими метапредметными действиями:

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-
формацией;

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-
никами.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-
ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-
мум,  трёх  (четырёх)  итоговых  работ  (по  русскому  языку,  родному  языку,  математике  и 
комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опор-
ной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладе-
ния метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по  программе формирования универ-
сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-
тов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми-
нимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

2) Выпускник овладел  опорной системой знаний,  необходимой для  продолжения  об-
разования на следующем  уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладе-
ния учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным  разделам  учебной  программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-
зультаты выполнения  итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполне-
ние заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и  учебными действиями, необходи-
мыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых  результатов по  всем основным разделам учебной программы, а ре-
зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 
заданий базового уровня.

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждо-
му учащемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным учащимся основной 
образовательной программы начального  общего образования и переводе его на следую-
щий уровень общего образования.

В  случае  если полученные обучающимся итоговые оценки не  позволяют сделать  одно-
значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образо-
вательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой:

отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-

лизацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования  проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-
го, муниципального);

условий реализации основной образовательной программы начального общего образова-
ния;

особенностей контингента учащихся.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно раз-

работанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образова-
тельной организации начального общего образования является  регулярный мониторинг ре-
зультатов выполнения итоговых работ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при по-
лучении начального общего образования

Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся  на  уровне 
начального  общего  образования  (далее -  программа  формирования  универсальных  учебных 
действий)  конкретизирует требования ФГОС НОО и ФОП НОО к личностным и метапредмет-
ным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги-
ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся уме-
ния учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться 
– это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 
хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распреде-
ленной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 
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(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия поло-
жительно влияют:
 на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
  на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих станов-

ление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающего-
ся; 

 на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;
 на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с разви-

вающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами;
 на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информа-

ционной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.  
Реализация  цели  развития  младших  школьников  как  приоритетной  для  первого  этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освое-
нием предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапред-
метных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД;

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной иници-
ативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллек-
туальных 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);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универ-
сальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его опе-
раций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предмет-
ном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучае-
мых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-
ных предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способ-
ствует  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 (вирту-
альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представле-

нии о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подго-
товки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучи-
ванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си-
стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному)  изуче-
нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения 
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот пере-
ход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-
циальный и  государственный заказ  системе  образования,  выраженный в  Требованиях  к  ре-
зультатам освоения  основной образовательной программы,  и  отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-
ственности человека за благосостояние общества;

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

2. формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на 
основе:

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и друж-
бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каж-
дого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

3. развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-
пов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и об-
щества, стремления следовать им;

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения;

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-
ной, отечественной и мировой художественной культурой;

4. развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-
ванию, контролю, оценке);

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации:

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готов-
ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;

формирование целеустремлённости и настойчивости в  достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирование умения противостоять  действиям и  влияниям,  представляющим угрозу 
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тру-
да других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-
ния, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учеб-
ных умений, обобщённых способов действия  обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-
тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области,  существенное повышение их мотивации и 
интереса к учёбе.

В  рамках  деятельностного  подхода  в  качестве  общеучебных  действий  рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага-
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ния (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 
является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащего-
ся к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к само-
стоятельной  с  элементами  самообразования  и  самовоспитания  (в  младшем подростковом  и 
старшем подростковом возрасте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать уме-
ния и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 
учиться,  обеспечивается тем, что универсальные учебные  действия как  обобщённые действия 
открывают учащимся  возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностно смысловых и  операциональных характеристик.  Таким образом,  достижение  умения 
учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учить-
ся — существенный фактор повышения эффективности  освоения учащимися предметных зна-
ний, формирования  умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 
личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-
жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-
вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-
ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и по-
знавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уров-
ней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятель-
ности учащегося независимо от её специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы  усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-
ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-
тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к  учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-
ствий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими сло-
вами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуще-
ствляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценива-
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ние усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-
щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся орга-
низацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-
нечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-
ных характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-
зультата самим обучающимся, учителем, другими учащимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-
зультатов работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (вы-
бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения це-
ли.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информа-
ции (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-
деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-
дожественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекват-
ная оценка языка средств массовой информации;

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-
символические действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-
лены  существенные  характеристики  объекта  (пространственнографическая  или  знаково-
символическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью выявления  общих законов,  определяющих данную 
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание  алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-
ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способ-
ность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-
чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ-
ных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личност-
ной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики 
учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») 
и их свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и соре-
гуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружа-
ющих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концеп-
ция  как  результат  самоопределения.  Из  ситуативнопознавательного  и  вне  ситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-
стему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникатив-
ных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 
следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопре-
деление,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие  универсальных 
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-
тельные  изменения.  Регуляция  общения,  кооперации  и  сотрудничества  проектирует  опре-
делённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера 
его общения и Я-концепции.
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на  эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

2.1.3. Описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-
ния универсальных учебных действий

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по 
классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содер -
жания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования.  
В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второ-
го года обучения появляются признаки универсальности.

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представле-
но также в  разделе  «Планируемые результаты обучения».  Познавательные УУД включают 
перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с ин-
формацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диало-
га,  действия,  связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью,  а  также УУД, 
обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регу-
лятивные  УУД  включают  перечень  действий  саморегуляции,  самоконтроля  и  самооценки. 
Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные 
действия, необходимые для успешной совместной деятельности.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-
щекультурного,  ценностноличностного,  познавательного  развития  учащихся,  реализуется  в 
рамках целостной образовательной деятельности в  ходе изучения учащимися системы учеб-
ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-
сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, на-
гляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализ-
ма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 
такие  дисциплины,  как  «Литературное  чтение»,  «Технология»,  «Изобразительное  искусство», 
«Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-
бов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий.

В частности,  учебные  предметы  «Русский язык»,  «Родной  язык»  обеспечивают  фор-
мирование  познавательных,  коммуникативных и  регулятивных действий.  Работа  с  текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установле-
ния причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структу-
ре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-
вают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моде-
лирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (ви-
доизменения слова).  Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 
языкового  чутья  как  результата  ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической 
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функ-
ций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к ре-
зультатам изучения учебного  предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приори-
тетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспе-
чивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эсте-
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тического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений.  При получении начального общего образования важным средством организа-
ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обес-
печивают формирование следующих универсальных учебных действий:

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в систе-
ме личностных смыслов;

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-
ных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прош-
лым своего народа и своей  страны, переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического  оценивания  через  выявлениеморального  содержания  и  нрав-

ственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует:

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвисти-
ческих структур грамматики и синтаксиса;

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания;  уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собесед-
ника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство  учащихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов,  мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-
ности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного от-
ношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,  компетентности  в  меж-
культурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию общеучебных  познавательных  дей-
ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-
ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика».  При получении  начального  общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую оче-
редь логических и алгоритмических.

В процессе  знакомства  с  математическими отношениями,  зависимостями у  школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; ис-
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пользования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической  ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геомет-
рических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для фор-
мирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в совре-
менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания свое-
го места в  обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределе-
ния и формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере  личностных универсальных действий изучение предмета  «Окружающий мир» 
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 
с особенностями некоторых зарубежных стран;

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,  
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию учащимися  правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных универ-
сальных учебных действий:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-
иска и работы с информацией;

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-
сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с  фор-
мированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-
ния общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и со-
циокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является 
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и  различий, аналогий, причинноследственных связей и от-
ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв-
ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планирова-
нию и организации действий в соответствии с целью,  умению контролировать соответствие 
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выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-
ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерант-
ности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельно-
сти учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-
ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к само-

развитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных  нацио-
нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понима-
ние роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 
процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающие-
ся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, пости-
гать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-
ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда-
нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-
ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-
трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Ре-
ализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуни-
кативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 
самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный  досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего му-
зицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
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Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-
ния музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-  умение оценивать произведения разных видов искусства,  овладев логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонаци-
онно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов му-
зыкально-творческой деятельности;

-  готовность к  учебному сотрудничеству (общение,  взаимодействие)  со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информацион-
ной избирательности, этики и этикета;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 
музыкальных произведений различных жанров и форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения инте-
гративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учеб-
ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собствен-
ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном ис-
кусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология».  Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-
сальных учебных действий обусловлены:
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ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий  по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схе-
мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

специальной  организацией  процесса  планомернопоэтапной  отработки  предметно-
преобразовательной деятельности  учащихся в генезисе и развитии психологических новооб-
разований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну-
треннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;

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

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-
ской предметнопреобразующей деятельности человека;

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репро-
дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отоб-
ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей);

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

формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;

развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей  символико-
моделирующей деятельности;

ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению;

формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-
сальных действий:

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;
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освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-
лировать и оценивать свои действия;

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-
нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-
нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-
шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведе-
ние и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата).

2.1.4. Описание условия организации образовательной деятельности по освоению учащи-
мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образо-
вания,  может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий  только  при 
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включе-
ния учащимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-
ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятель-
ности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-
классной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятель-
ности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных  учебных  действий  в  начальном  образовании  и  объективную  новизну  этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации  общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесооб-
разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-
ционнообразовательной  среды. Ориентировка младших школьников в  ИКТ и формирование 
способности  их  грамотно  применять  (ИКТкомпетентность)  являются  одними  из  важных 
средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального об-
щего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-
версальных учебных  действий.  Для их формирования исключительную важность  имеет  ис-
пользование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, её результаты учителя и учащиеся.

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-
ми младшего школьника.  Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно  прохо-
дить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 
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ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся форми-
руются:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оцен-

ки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных  действий ИКТ играют ключе-

вую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде  диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиа сообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования  коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование  ИКТкомпетентности  учащихся  происходит  в  рамках  системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Включение  задачи  формирования  ИКТкомпетентности  в  программу  формирования  универ-
сальных  учебных  действий  позволяет  организации,  осуществляющей образовательную дея-
тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо-
гает с  учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также мо-
жет входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школь-
ников.

2.1.5. Описание условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все  звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального об-
щего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и сред-
него (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
огромные возрастнопсихологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего.
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального об-
щего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-
нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включаю-
щее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность определяется состоянием здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-
тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работо-
способности.

Психологическая готовность  к школе — сложная системная характеристика психиче-
ского  развития  ребёнка  6—7 лет,  которая  предполагает  сформированность  психологических 
способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой  социальной  позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учи-
теля, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных поня-
тий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отноше-
ний с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую  структуру: личностная готов-
ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-
ность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 
готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна-
чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сторо-
ны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с дру-
гой — развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным  соподчинением мотивов с до-
минированием учебнопознавательных мотивов.  Коммуникативная готовность выступает  как 
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-
ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возмож-
ности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта 
в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осозна-
нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-
жений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в 
освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё по-
ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-
нальной  готовности  к  школьному  обучению является  сформированность  высших чувств — 
нравственных  переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических 
чувств  (чувство прекрасного).  Выражением личностной готовности к школе является сфор-
мированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 
новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-
ность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения.  Интеллектуальная  готовность  к  школе 
включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 
к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый на-
бор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фо-
нематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-
витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогиче-
ской и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка 
в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характе-
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ризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сен-
сорных эталонов и соответствующих перцептивных  действий, основывается на взаимосвязи с 
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 
рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-
ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля на-
ходит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как уме-
ние строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и пра-
вилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.

Формирование фундамента  готовности перехода к  обучению на  уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельно-
сти:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,  восприятия 
сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к перехо-
ду на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определён-
ных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-
торые обусловлены:

1. необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

2. совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

3. недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-
тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной  деятельности 
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

Все эти компоненты присутствуют в  программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме  требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на клю-
чевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 
которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 
также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до-
школьного образования.

2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти
Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения яв-

ляется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опы-
та, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умствен-
ного труда,  получения и  самостоятельного открытия новых знаний у  младшего школьника. 
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож-
ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-
тер и  таким образом передать  учащимся инициативу в  своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на раз-
витие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степе-
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ни связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практиче-
ских задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся началь-
ной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержа-
ние и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной дея-
тельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, кото-
рый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных за-
дач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения яв-
ляется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, изме-
рять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,  устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и про-
цессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-
ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви-
тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опре-
деляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными зада-
чами, стоящими на конкретном уроке. 

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-
лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потреб-
ностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения не-
посредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регули-
руемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обуче-
ния.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-
ные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен-
тировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источ-
никами информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 
основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 
В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 
умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способно-
стей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо за-
щищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-
чать за свои действия и их последствия.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 
универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
1. систематичность сбора и анализа информации;
2. совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать  интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся;
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3. доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает 
работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД:

1. универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-
рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизве-
дения);

2. учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-
полнять действия по уже усвоенному алгоритму);

3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-
вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником не-
соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

5. самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное  построение  новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоен-
ных способов действия);

6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
7. уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
8. позиционной –  не  только учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на 

основе  рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:  родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социаль-
ной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая карта самоо-
ценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу. 
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности

2.2.1. Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения про-
граммы начального  общего  образования  и  разрабатываются  на  основе  требований ФГОС и 
ФОП к результатам освоения программы начального общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-
ности), учебных модулей включают:

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

-  планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  
внеурочной деятельности), учебного модуля;

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на  
освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-
ности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедий-
ные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 
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лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), исполь-
зуемыми для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,  представленными  в  
электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа-
ние которых соответствует законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 
форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-
ности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

В качестве рабочих программ по учебным предметам применяются федеральные рабочие 
программы по  соответствующим учебным предметам из  федеральной образовательной про-
граммы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 
18.05.2023 № 372. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит рабочие 
программы по следующим предметам и курсам внеурочной деятельности:

1 Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов

2  Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов

3 Рабочая программа по родному языку для 3-4 классов

4 Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 3-4 классов

5 Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов

6  Рабочая программа по математике для 1-4 классов

7  Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов

8  Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» по модулю «Основы православной культуры» для 4 класса

9  Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов

10  Рабочая программа по музыке для 1-4 классов

11  Рабочая программа по технологии для 1-4 классов

12 Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов

Содержание и планируемые результаты учебных предметов и курсов внеурочной деятель-
ности включены в рабочие программы. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеу-
рочной деятельности размещены в приложениях 1 и 2.

2.3. Рабочая программа воспитания начального общего образования

Программа воспитания разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 
400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287), среднего общего образова-
ния (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012№ 413).
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Программа воспитания основывается на  единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации систем-
ной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 
органов управления общеобразовательной организацией,  в  том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности,  осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающих-
ся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая  ценности  своей  этнической 
группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование рос-
сийской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение — календарный план воспитательной работы. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за исклю-

чением целевого раздела,  может изменяться в соответствии с  особенностями общеобразова-
тельной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 
предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этно-
культурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.

Рабочая программа воспитания размещена в приложении 3.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования  у уча-
щихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных состав-
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-
ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность челове-
ка и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повы-
шать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-
ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро-
вья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказываю-
щих существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-
ния;

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-
роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего 
населения страны в целом;

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей  опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприяти-
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ем ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы  (необходимость 
лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоя-
тельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 
образовательной  организации,  развивающая  способность  понимать  своё  состояние,  знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита-
ния, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их  
использования, если  это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и образовательной организации.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психоло-
гические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опи-
раться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро-
вьесберегающей работы  образовательной организации, требующий соответствующей экологи-
чески безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной организа-
ции, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспе-
чение  рациональной  организации  учебного  процесса,  эффективной  физкультурно-
оздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными пред-
ставителями),  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  с 
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся.

Цели и задачи программы
Разработка  программы формирования  экологической культуры,  здорового  и  безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 
научной обоснованности,  последовательности,  возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.

 цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных со-
ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, дости-
жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения  в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-
ровье, в том числе о влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-
левания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здо-
ровье;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах;
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- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды-
ха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и  контролировать 
свой режим дня;

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 
в экстремальных ситуациях;

- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных дей-
ствий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формирует-
ся личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического созна-
ния этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творче-
стве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.

Основные  виды  деятельности  учащихся:  учебная,  учебноисследовательская,  образно-
познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  экологически  без-
опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 
и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 
направлениям:

-  создание  экологически безопасной,  здоровьесберегающей инфраструктуры  образова-
тельной организации;

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
- организация физкультурнооздоровительной работы; 
- реализация дополнительных образовательных курсов;
- организация работы с родителями (законными представителями).

Модель организации работы образовательной организации по реализации програм-
мы

 Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 
данному направлению, в том числе по:

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,  физкультурнооздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-
тике вредных привычек;

-  организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-
ской работы образовательной организации с учащимися и родителями (законными представите-
лями);

-  выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  образовательной  организации  с 
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся при 
получении начального общего образования.

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 
образовательной организации по данному направлению.
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1. Просветительская,  учебновоспитательная  работа  с  учащимися,  направленная  на  фор-
мирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

- внедрение в систему работы  образовательной организации  дополнительных образова-
тельных  курсов,  которые  направлены на  формирование  экологической культуры учащихся, 
ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятель-
ности либо включаться в учебный процесс;

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 
и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек;

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических  троп, праздников и других ак-
тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового об-
раза жизни;

-  создание  в  школе  общественного  совета  по  реализации  Программы,  включающего 
представителей администрации,  учащихся старших классов, родителей (законных представи-
телей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охра-
не окружающей среды.

2. Просветительская и методическая работа с  педагогами,  специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образо-
вательной организации и повышение уровня знаний  родителей (законных представителей) по 
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-
тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме;

-  приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных  представителей) 
необходимой научнометодической литературы;

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-
роприятий и спортивных соревнований.

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь-
ной организации включает:

- соответствие состояния и содержания здания и помещений  образовательной организа-
ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-
опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся;
- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра-

цию образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеу-

рочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
учащихся на всех этапах обучения;

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекто-
риям;

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
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Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 
здорового образа  жизни – самостоятельная работа учащихся,  направляемая  и организуемая 
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная рабо-
та способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способ-
ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 
игры,  проблемноценностное  и  досуговое  общение,  проектная  деятельность,  социально-
творческая и общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-
ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по пробле-
мам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 
игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение рацио-
нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-
ной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-
ление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает:

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-
культуры, в секциях и т. п.);

-  рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

-  организацию динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-
ционирования;

-  регулярное  проведение  спортивнооздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,  со-
ревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации учи-
телей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уров-
ня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны здоро-
вья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы  образовательной организации  дополнительных образова-
тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включён-
ных в учебный процесс;

- организацию в образовательной организации кружков,  секций, факультативов по из-
бранной тематике;

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание  дополнительных  образовательных  курсов,  направленных  на  формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные фор-
мы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультатив-
ные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-
вычек и т. п.
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Эффективность реализации этого направления зависит  от  деятельности администрации 
образовательной организации, всех педагогов.

Критерии и показатели эффективности деятельности 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости её коррекции целесообразно проводится систематический мониторинг в образователь-
ной организации.

Мониторинг реализации Программы включает:
 - аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здо-
ровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

- отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;

- отслеживание динамики травматизма в образовательной  организации, в том числе до-
рожнотранспортного травматизма;

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт  образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологи-
ческой культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирова-
ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся:

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-
пальной или региональной системе образования;

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-
ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что 
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;

- повышение уровня культуры межличностного общения  учащихся и уровня эмпатии 
друг к другу;

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей).

3. Организационный раздел

3.1.  Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка

к учебному плану на 2023-2024 учебный год 
начальное общее образование

3-4 классы
Учебный  план  НОО  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения 

«Толпинская средняя общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области яв-
ляется неотъемлемой частью основной общеобразовательной программы начального общего 
образования и разработан с учетом:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями);

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  06.10.2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования» 
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  от  22.12.2009г., 
регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 
и науки;
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 Федеральной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 №372 (Зарегистрирована в Минюсте 
РФ от 12.07.2023 №74229.

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утверждённого  Приказом 
Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115,  зарегистрированного в  Минюсте РФ 20.04 2021 
года, №63180;

  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  организациям  воспитания  и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20, утвержденных главным 
государственным  санитарным  врачом  Российской  Федерации  от  29  сентября  2020  г.  №28, 
зарегистрированных в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 
2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано 
в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);

 Федерального  перечня  учебников,  утвержденный  приказом  Минпросвещения 
России от 21.09.2022 № 858;

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации»;

 Устава МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа»;
 Основной общеобразовательной программой начального общего образования;
 Программы развития МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа».

Учебный  план  приведен  в соответствие  с федеральным  учебным  планом  федеральной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  утвержденной приказом 
Минпросвещения от  18.05.2023 №  372  .

В связи с тем что в школе с 2023-2024 учебного года  осваивать  ООП НОО по ФГОС 
второго  поколения  будут  только  3-и  и 4-е  классы,  учебный  план  фиксирует  общий  объем 
нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и структуру 
предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на их освоение,  по классам 
и учебным предметам только для 3–4-х классов.

В основу  учебного  плана  положен  вариант  федерального  учебного  плана  № 3 
федеральной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
утвержденной приказом Минпросвещения от  18.05.2023 №  372  . Вариант № 3 предназначен для 
образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 
изучается один из языков народов России в режиме пятидневной учебной недели.

Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к режиму 
образовательного  процесса,  установленных СП  2.4.3648-20  и СанПиН  1.2.3685-21, 
предусматривает  четырехлетний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ 
начального  общего  образования  для  3–4-х  классов  (68 учебных  недель).  Общее  количество 
часов учебных занятий за два года — 1564 часов.

При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 3–4-х классов не 
превышает пяти уроков.

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель в 3–4-х классах — 34 недели.
Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 

образовательной  организации,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой 
участниками образовательного процесса,  в совокупности не превышает величины недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21: в 3–4-х классах — 23 часа в 
неделю.

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной ча-
сти и части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную про-
грамму начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.
1.  «Русский язык и литературное чтение»
В предметной области изучаются учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 
№ 371-ФЗ реализация учебных предметов предусматривает непосредственное применение фе-
деральных рабочих программ. Количество часов на предметы указано в соответствии с феде-
ральными учебными планами федеральной образовательной программы начального общего об-
разования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372.

2.  «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется через изучение предмета «Родной (русский) язык» 1 час в неделю и «Литера-
турное чтение на родном (русском) языке» 1 час в неделю в 3-4 классах. 

3. «Иностранные языки»
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)»,  так как все 

обучающиеся  начальной  школы выбрали  для  изучения  английский  язык.  Учебный предмет 
представлен в объеме 2 часа в неделю во 3–4-х классах.

4. «Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю во 2–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рам-
ках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, свя-
занных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения темати-
ческих модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразитель-
ное искусство», «Окружающий мир».

5. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.09.2022 № 

371-ФЗ реализация учебного предмета предусматривает непосредственное применение феде-
ральной  рабочей  программы учебного  предмета  «Окружающий мир».  Количество  часов  на 
предмет указано в соответствии с  федеральными учебными планами федеральной образова-
тельной программы начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения 
от 18.05.2023 № 372.

6. «Основы религиозных культур и светской этики»
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 
(законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы православной культу-
ры».

7. «Искусство»
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учеб-

ные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» представлены в объеме по 1 часу в 
неделю во 2–4-х классах.

8. «Технология»
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час 

в неделю во 2–4-х классах.
9. «Физическая культура»
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Включает в себя учебный предмет «Физическая культура»,  который представлен в 
объеме 3 часа в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию ин-
тересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 
использовано на увеличение учебных часов по русскому языку (по 1 часу в 3 и 4 классах), мате-
матике (по 1 часу во 3-4 классах), окружающему миру (по 1 часу во 3-4 классах). 

Промежуточная итоговая аттестация

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии 
с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Средняя школа № 1».

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого учебного периода 
по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся прово-
дится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических про-
верочных работ и фиксируется в классном журнале.

По  итогам  промежуточной  аттестации  обучающемуся  выставляется  промежуточная 
оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсаль-
ных учебных действий. По учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Ма-
тематика» промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за тема-
тические проверочные работы.

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий 
класс.

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, 
учебных модулей представлены в таблице:

Классы Учебные предметы Форма

3–4-е Русский язык Диктант с грамматическим задани-
ем

3–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа

3–4-е Литературное чтение Проверка  навыков  работы  с  тек-
стом

3–4-е Математика Контрольная работа

3–4-е Окружающий мир Тестирование

3–4-е Музыка Творческая работа

3–4-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков

3–4-е Технология Творческая работа

3–4-е Физическая культура Сдача нормативов

4-й ОРКСЭ Тестирование

Недельный учебный план
начального общего образования 

на 2023-2024 учебный год 
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3-4 классы

Предмет-
ные области

Учебные  предме-
ты
классы

Количество часов в 
неделю Всего
III ФПА IV ФПА

Обязательная часть

Русский  язык  и  ли-
тературное чтение

Русский язык 3 Д 3 Д 6

Литературное  чте-
ние

3 ТЧ 2 ТЧ 5

Родной  язык  и  ли-
тературное чтение на 
родном языке

Родной язык 1 Д 1 Д 2

Литературное  чте-
ние на родном язы-
ке

1 Т 1 Т 2

Иностранные языки Иностранный язык 2 КР 2 КР 4

Математика и инфор-
матика

Математика 3 КР 3 КР 6

Обществознание  и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 Т 1 Т 2

Основы  религиозных 
культур  и  светской 
этики

Основы  религи-
озных  культур  и 
светской этики

– 1 Зач 1

Искусство
Изобразительное 
искусство

1 ТР 1 ТР 2

Музыка 1 ТР 1 ТР 2

Технология Технология 1 ТР 1 ТР 2

Физическая культура
Физическая культу-
ра

3 Зач 3 Зач 6

Итого 20 20 40

Часть,  формируемая  участниками  об-
разовательных отношений

3 3 6

Русский  язык  и  ли-
тературное чтение

Русский язык 1 1 2

Математика и инфор-
матика

Математика 1 1 2

Обществознание  и 
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 2

Объём максимальной допустимой аудитор-
ной  недельной   нагрузка  при  5-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН)

23 23 46

Годовой учебный план
начального общего образования 

на 2023-2024 учебный год 
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3-4 классы

Предмет-
ные области

Учебные  предме-
ты
классы

Количество  часов  в 
неделю

Всего

III ФПА IV ФПА

Обязательная часть

Русский  язык  и  ли-
тературное чтение

Русский язык 102 Д 102 Д 204

Литературное  чте-
ние

102 ТЧ 68 ТЧ 170

Родной  язык  и  ли-
тературное чтение на 
родном языке

Родной язык 34 Д 34 Д 68

Литературное  чте-
ние на родном язы-
ке

34 Т 34 Т 68

Иностранные языки Иностранный язык 68 КР 68 КР 136

Математика и инфор-
матика

Математика 102 КР 102 КР 204

Обществознание  и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 34 Т 34 Т 68

Основы  религиозных 
культур  и  светской 
этики

Основы  религи-
озных  культур  и 
светской этики

– 34 Зач 34

Искусство
Изобразительное 
искусство

34 ТР 34 ТР 68

Музыка 34 ТР 34 ТР 68

Технология Технология 34 ТР 34 ТР 68

Физическая культура
Физическая культу-
ра

102 Зач 102 Зач 204

Итого 680 680 1360

Часть,  формируемая  участниками  об-
разовательных отношений

102 102 204

Русский  язык  и  ли-
тературное чтение

Русский язык 34 34 68

Математика и инфор-
матика

Математика 34 34 68

Обществознание  и 
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 34 34 68

Объём максимальной допустимой аудитор-
ной  недельной   нагрузка  при  5-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН)

782 782 1564

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный план 
воспитательной работы школы

56



План внеурочной деятельности НОО
2023-2024 учебный год

Направление внеуроч-
ной деятельности Реализуемая программа

Количество часов по классам

Общеинтеллектуальное 3 4А Всего
«Волшебные краски» 1 1
«Занимательная грамматика» 1 1
«Занимательный английский» 1 1
«Эрудит» 1 1
«Юный биолог» 1 1

Социальное «Орлята России» 1 1 2
«Я –курянин» 1 1

Спортивно-оздорови-
тельное

«Здоровей-ка» 1 1

Общекультурное «До-ми-солька» 1 1 2

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 2

Итого : 6 7 13

Планируемые результаты внеурочной деятельности
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника складывает-

ся из следующих компонентов: 
 любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям;
 осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского об-

щества, многонационального российского народа, человечества; 
 познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
 социальная активность, уважение других людей, умение вести конструктивный 

диалог,  достигать взаимопонимания,  сотрудничать для достижения общих ре-
зультатов; 

 осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 
Личностные результаты В рамках когнитивного компонента необходимо сформиро-

вать: 
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
 основы социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-
ственными и политическими событиями; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других 

 людей, оптимизм в восприятии мира; 
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
        Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-
вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать реше-
ния и делать выбор; 

 аргументировать  свою точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы,  необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-
чать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми.

 Познавательные результаты 
 основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
 объяснять явления,  процессы, связи и отношения,  выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения  

Материально-техническое обеспечение
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеют-

ся необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, материальная база учре-
ждения соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда. 

В школе оборудованы кабинет информатики, учебные кабинеты оснащены мультиме-
дийными проекторами, все кабинеты подключены к школьной локальной сети и имеют выход в 
Интернет;  разработан школьный сайт;  функционирует кабинет музыки, спортивный зал;  об-
новлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 
обеспечение. Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся: каби-
нет психолога, логопеда.

Школа укомплектована педагогическими кадрами и обладает материально-технической 
базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучаю-
щихся,  их родителей (законных представителей).  Занятия внеурочной деятельности осуще-
ствляются  при  наличии  рабочих  программ,  утвержденных  на  методических  объединениях 
школы.

Календарный учебный график
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Дата начала и окончания учебного года

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 г.
Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года для 3-4 классов.

Продолжительность учебного года, четвертей

Продолжительность учебного года:
– 3–4-е классы – 34 недели.

3-4 классы
Учебный период Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество 
учебных недель

Количество 
рабочих дней

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41
II четверть 07.11.2023 29.12.2023 8 39
III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 53
IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36

Итого в учебном году 34 169

                                     Сроки и продолжительность каникул

Каникулярный 
период

Классы

Дата Продолжитель-
ность каникул в 

календарных 
днях

Начало Окончание

Осенние каникулы 3-4 28.10.2023 05.11.2023 9
Зимние каникулы 3-4 30.12.2023 07.01.2024 9
Весенние каникулы 3-4 23.03.2024 31.03.2024                9
Летние каникулы 3-4 25.05.2024 31.08.2024 99
Итого 126

Сроки проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в рамках образовательной 
программы начального общего образования в апреле-мае без прекращения образовательной де-
ятельности по предметам учебного плана. 

Формы проведения промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная 
работа, диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение с элементами сочинения, 
комплексный  анализ текста,  тест,  зачёт,  проект,  реферат,  сдача  нормативов  по  физической 
культуре. 

Классы Учебные предметы Форма Дата проведения
3

Русский язык
Диктант с грамматическим 

заданием
16.05

4а 22.05
3 Иностранный язык

 (английский)
Контрольная работа

24.05
4а 24.05
3

Литературное чтение Проверка техники чтения
03.05

4а 06.05
3 Математика Контрольная работа 20.05
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4а 14.05
3 Окружающий мир Тестирование 23.05
4а 07.05

3–4-е Музыка Творческая работа Весь май

3–4-е Изобразительное искусство Выполнение рисунков
27.05
23.05
24.04

3–4-е Технология Творческая работа
22.05
15.05
02.05

3–4-е Физическая культура Сдача нормативов Весь май
4а ОРКСЭ Тестирование 15.05

 
Административный контроль качества образовательной подготовки учащихся

Класс Русский язык Математика
Литературное 

чтение
2 четверть

3 20.12 13.12 21.12
4а 20.12 19.12 21.12

4 четверть
3 22.04 16.04 18.04
4а 24.04 23.04 25.04

Комплексные работы

     3-4а классы -  20.05.2024-24.05.2024      

Календарный план воспитательной работы школы

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2023– 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

НОО

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

Дела Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные

ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Праздник «День Знаний»
Торжественная линейка
Урок Мира

1 - 11 1 сентября заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая,

учитель музыки, классные 
руководители

Праздник «Последний звонок»
Торжественная линейка

1 - 11
25 мая

Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая,
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учитель музыки, классные 
руководители

Прощание с Азбукой
Прощание с начальной школы

1
4 15  - 31 мая

Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая,

учитель музыки, классные 
руководители

КТД
КТД «День учителя» 1 - 11 5 октября заместитель директора    по 

ВР, старшая вожатая, 
классные руководители

КТД «Осень к нам пришла» 1-4 октябрь заместитель директора    по 
ВР,

учитель музыки, старшая 
вожатая, классные руково-

дители
КТД «День матери»
Выставка рисунков, творческих 

работ «Милой маме моей…»

1-4 Последнее 
воскресенье ноя-

бря:

Учитель ИЗО,
старшая вожатая, классные 

руководители
КТД  Утренник  «Новогодние 
приключения»

1 – 4 27 – 28 декабря заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, 

классные руководители

КТД «Широкая масленица» 1 – 11 февраль заместитель директора по 
ВР, учитель музыки, стар-
шая вожатая, классные ру-

ководители
КТД  «День  защитника  Отече-
ства»

1-4 февраль заместитель директора по 
ВР, учитель музыки, стар-
шая вожатая, классные ру-

ководители
КТД «Международный  жен-
ский день»

1 - 4 март учитель музыки, классные 
руководители

КТД Вахта памяти
«Победа в сердце каждого»

- Уроки мужества «Мы перед 
памятью в долгу»

- Операция «Забота» (поздравле-
ние и помощь ветеранам, участ-
никам ВОВ, труженикам тыла)

- Конкурс рисунков, плакатов
«Нет войне», «Мир без войны»

- Проведение экскурсий в Зале 
Боевой славы

Книжная выставка «Читаем кни-
ги о войне»

Митинг Памяти
«Помним сердцем»

1-11 май заместитель директора по 
ВР, учитель музыки, стар-
шая вожатая, классные ру-

ководители
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ
День  солидарности  в  борьбе  с 
терроризмом

Акция  "Мы  обязаны  знать  и 
помнить",  посвященная  Дню 
солидарности  в  борьбе  с  тер-
роризмом
Классные  часы  "Пусть  всегда 
будет мир!"

1 - 11 3 сентября Старшая вожатая, во-
лонтерский отряд школы

Классные руководители 1 – 
11 классов

Международный  день  распро-
странения грамотности

1 - 11 8 сентября МО гуманитарного цикла

День отца 1-11 Третье воскресе-
нье октября

Совет отцов, классные 
руководители

Международный  день  пожилых 
людей

1-11 01 октября Классные руководители

День гражданской обороны 1 - 11 02 октября преподаватель- организатор 
ОБЖ

Международный  день  школь-
ных библиотек

1-11 25 октября Школьный библитекарь

День народного единства 1-11 04 ноября Учитель истории, классные 
руководители

День  Государственного  герба 
Российской Федерации.

1-11 30 ноября Учитель истории, классные 
руководители

Международный день инвалида 1 - 11 03 декабря Старшая вожатая, во-
лонтерский отряд школы

Международный  день  добро-
вольца (волонтера) в России

1 - 11 05 декабря Старшая вожатая, во-
лонтерский отряд школы

День неизвестного солдата 1-11 03 декабря заместитель директора по 
ВР, классные руководители

День Героев Отечества 1-11 09 декабря заместитель директора по 
ВР, классные руководители

День Конституции РФ 1 - 11 12 декабря заместитель директора по 
ВР, классные руководители

День снятия блокады Ленингра-
да, День освобождения Красной 
армией крупнейшего "лагеря 
смерти" Аушвиц-Биркенау (Ос-
венцима) - День памяти жертв 
Холокоста.

1-11 27 января Учитель истории, классные 
руководители

День разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве;

1-11 2 февраля Учитель истории, классные 
руководители

День российской науки 1-11 8 февраля Учителя-предметники, 
классные руководители

День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества

1-11 15 февраля классные руководители

Международный день родного 
языка

1-11 21 фвраля Учителя русского языка и 
литературы
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День  воссоединения  Крыма  с 
Россией

1-11 18 марта Учитель истории, классные 
руководители

Всемирный день Земли 1-11 20 марта Учителя биологии, геогра-
фии, классные руководите-

ли
Всемирный день театра. 1-11 27 марта классные руководители
Международный  день  детской 
книги

1-4 02 апреля Школьный библиотекарь, 
классные руководители

Классные часы
«15 мая - Международный день 
семьи»
Книжная выставка

1-11 15 мая Школьный библиотекарь, 
классные руководители

Классные часы 17 мая – Между-
народный день детского телефо-
на доверия
«Ты не один, мы вместе»

1-11 17 мая Социальный педагог,
классные руководители

День детских общественных ор-
ганизаций России

1-11 19 мая Старшая вожатая
Советник директора по вос-
питательной работе

День славянской письменности 
и культуры.

1-11 24 мая Учителя русского языка и 
литературы,

классные руководители
АКЦИИ
Акция  «Сделаем  мир  чище» - 
уборка территории школы, села 
Толпино

1-11 сентябрь, апрель Заместитель директора по 
ВР, старшая вожатая, во-

лонтерский отряд классные 
руководители

Акция «Покормите птиц зимой» 1 - 4 ноябрь - март классные руководители
ФЕСТИВАЛИ
Фестиваль «Я вхожу в мир ис-
кусств»

1 - 11 январь заместитель        директора 
по ВР,

ЕДИНЫЕ УРОКИ
12 апреля -  День космонавтики. 1 – 11 апрель Старшая вожатая

1 мая -  Праздник Весны и Тру-
да

1-11 май классные руководители

ПРОЕКТЫ
Защита проектов на   школьной 
научно-практической  конферен-
ции «Первые шаги в науку»

1-11 февраль учителя предметники

Информационно-медийный 
проект  РДШ  «Планета  учени-
ков»

4 Сентябрь - май Актив РДШ

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Внешкольные тематические ме-
роприятия  воспитательной 
направленности,  организуемые 
педагогами по изучаемым в об-

1-4 В течение года классные руководители
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разовательной  организации 
учебным  предметам,  курсам, 
модулям
Экскурсии,  походы  выходного 
дня  (в  музей,  картинную  гале-
рею, технопарк, на предприятие 
и другое), организуемые в клас-
сах классными руководителями, 
в том числе совместно с родите-
лями  (законными  представите-
лями)

1-4 В течение года классные руководители

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И НАСТАВНИКОВ)

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

(РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023-2024 УЧЕБ-
НОМ ГОДУ)

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ - ПРЕДМЕТНИКОВ)

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
(СОГЛАСНО   ПЛАНУ РАБОТЫ   РДШ)

(СОГЛАСНО ПЛАНУ РАБОТЫ ДПО ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА)

(СОГЛАСНО   ПЛАНУ РАБОТЫ ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА ИМ, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА Н,Г, ЦЫГАНОВА)

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время проведе-

ния

Ответственные

Событийный  дизайн:  оформле-
ние школы и кабинетов к торже-
ственным мероприятиям, КТД

1 - 11 в течение года классные  руководители

Проект  на  лучшее  новогоднее 
украшение школьных кабинетов 
«Откройте двери волшебству»

1 - 11 декабрь классные  руководители

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И  БЕЗОПАСНОСТЬ»

Дела, события, мероприятия
Классы

Ориентировочное
время проведе- Ответственные
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ния
Беседы о правилах ПДД, ППБ, 
правилах поведения учащихся 
в школе, общественных местах. 
Вводные инструктажи.

1 – 11 В течении года Классные руководители

День здоровья 1 – 11 Апрель Учитель физической
культуры

Классные руководители
Акция по выявлению детей, ну-
ждающихся в защите государ-
ства
Совместные мероприятия с 
ПДН.
Совместные мероприятия с 
КДН и ЗП (по отдельному пла-
ну)

1 - 11 Сентябрь, май

В течение года

Зам. директора по ВР Со-
циально- психологическая 
служба Классные руково-

дители

Работа с учащимися «группы 
риска» (по отдельному плану)

1 - 11 В течение года Зам. директора по ВР Со-
циально- психологическая 

служба Общественные 
воспитатели

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕИЯ
Профилактические 
мероприятия:  «Внимание  – 
дети!»

1 – 11 сентябрь – май преподаватель-организа-
тор ОБЖ, отряд ЮИД , 

инспектор ГИБДД
Видеолекторий  «Азбука  без-
опасности»

1 – 11 сентябрь – май Классные руководители

Неделя безопасности дорожно-
го движения
- Классные часы, беседы о по-
ведении на дороге, в транспор-
те
-  Встречи  с  инспектором 
ОГИБДД ОМВД России по Ко-
реневскому району

1- 11 сентябрь-май классные руководители, 
вожатая, преподаватель-

организатор ОБЖ, инспек-
тор ГИБДД, отряд ЮИД

Акция «Засветись» 1 - 11 один раз в чет-
верть

преподаватель -организа-
тор ОБЖ, инспектор ГИБ-

ДД, отряд ЮИД
«ТВОЯ ЖИЗНЬ – ТВОЙ ВЫБОР»
7 апреля - Всемирный День 
здоровья
«Школа – территория здоровья»

«Уроки здоровья» - беседы, лек-
ции,  встречи  по  профилактике 
ЗОЖ

1 - 11 Апрель социальный педагог, во-
лонтеры  школы, классные 

руководители

Всероссийский  урок  здоровья 
«Будь здоров»

1 - 11 сентябрь, апрель Школьная медсестра, 
классные руководители

Цикл бесед и инструктаж о по-
ведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и 
в школе, на улице

1 - 11 сентябрь - май классные руководители, 
преподаватель -организа-

тор ОБЖ
День правовой помощи детям 1 - 11 ноябрь Школьная служба медиа-
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ции, социальный педагог
Реализация плана профилакти-
ки экстремизма и терроризма 
на базе школы

1 - 11 В течение года Зам. директора по ВР

Международный  день  отказа 
от курения (третий четверг ноя-
бря)
Конкурс рисунков и плакатов
«Мы против курения!»
Классные часы
«Будь  здоровым  и  спортив-
ным!»

«Выбирай  разумную 
жизнь!»(Всемирный день борь-
бы со СПИДом) Классные часы

Классные  часы  «Как  не  по-
пасть в беду»

(1  марта -  Международный 
день  борьбы  с  наркоманией  и 
наркобизнесом)
Книжная выставка - 1 марта - 
Международный  День  борь-
бы с наркотиками

1-11 Ноябрь

Декабрь

Март

Школьная медсестра

Классные руководители

Школьный библиотекарь

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ)

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время проведе-
ния

Ответственные

Работа в составе Управляющего 
Совета школы

1 – 11 по плану работы 
Управляющего 
Совета школы

Администрация школы

Организация  работы  Обще-
школьного родительского коми-
тета

1 – 11 по плану работы 
Общешкольного 
родительского 

комитета

Администрация школы

Организация работы Совета от-
цов

1 – 11 по плану работы 
Совета отцов

Администрация школы

Организация работы «Родитель-
ского патруля»

1 – 11 по плану работы Администрация школы

Работа  в  составе  школьной 
комиссии по контролю за каче-
ством школьного питания

1 - 11 по плану работы 
комиссии

Администрация школы

День отца 1 - 11 октябрь Совет отцов, классные руко-
водители

День матери 1 - 11 ноябрь Заместитель  директора  по 
ВР, классные руководители

Общешкольные родительские 
собрания

1 - 11 один раз в чет-
верть

Заместитель директора по 
ВР

Классные родительские собра- 1 - 11 один раз в чет- Классные руководители
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ния верть
Родительские дни 1 – 11 один  раз  в  чет-

верть
Заместитель  директора  по 
ВР,  классные  руководите-
ли,  социальный  педагог, 
психолог

Родительский всеобуч 1 – 11 один  раз  в  чет-
верть

Индивидуальные консультации 1 - 11 по  необходимо-
сти

3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образова-
тельной  программы  организации,  осуществляющей образовательную деятельность,  является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального,  познавательного (интеллектуального), коммуникатив-
ного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.

Созданные в школе условия:
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
гарантируют сохранность и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья учащихся; 
обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируе-

мых результатов её освоения;
учитывают запросы участников образовательных отношений;
представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, содер-

жит:
описание кадровых, психологопедагогических,  финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
контроль за состоянием системы условий.

3.3.1.   Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования

МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» полностью укомплектовано 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной  программой  образовательного  учреждения,  способными  к  инновационной 
профессиональной деятельности.

Кадровое  обеспечение  образовательной  программы построено  на  основе  социального 
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-
щих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непре-
рывному процессу образования. Педагогические работники имеют педагогическое образование, 
соответствующее  профилю  преподаваемых  дисциплин,  систематически  занимаются  научно-
методической деятельностью. Все педагоги школы обладают соответствующей профессиональ-
ной квалификацией и добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанно-
стей.  Для  членов  педагогического  коллектива  характерна  фундаментальная  и  методическая 
подготовка, психолого-педагогическая грамотность. Учителя и классные руководители владеют 
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разнообразными традиционными и нетрадиционными формами, приёмами и методами органи-
зации и проведения педагогического процесса.

 В школе работают 23 педагогических работника и 2 внешних совместителя. Директор 
школы имеет почётное звание «Заслуженный учитель РФ», удостоены звания «Отличник на-
родного просвещения»-3 педагога, «Почетный работник общего образования РФ» – 7 педаго-
гов, «Почетный работник общего образования и воспитания РФ» - 1 педагог, 2 педагога – яв-
ляются победителями и 7 – призёрами профессионального конкурса «Учитель года».  Награ-
ждены Почётными грамотами Министерства Просвещения – 2 педагога, Почетными грамотами 
Курской области - 9,  Почётными грамотами Администрации Кореневского района - 8,  Почёт-
ными грамотами Отдела образования Администрации Кореневского района – 8 педагогических 
работника. 

Кадровый состав педагогических работников на уровне начального общего образования

Должность
Количе-

ство

Образование Категории
Наградывысшее среднее спе-

циальное
1

выс-
шая

б/к

Администрация 2 2 1 1 Значок «ОНП»
Почетное  Зва-
ние  «Заслу-
женный  учи-
тель РФ»
Нагрудный 
знак
«ПРООРФ»

Учителя  на-
чальных 
классов

4 2 2 4 1  учитель  На-
грудный знак
«ПРООРФ»

Учитель  физ-
культуры

1 1 1

Учитель  ино-
странного  язы-
ка

2 2 2 Значок «ОНП»

Социальный 
педагог

1 1 1

Педагог  психо-
лог

1 1 1 Нагрудный 
знак
«ПРООРФ»

Логопед 1 1 1
Воспитатель 4 2 2 4

3.3.2. Психолого-педагогические условия   реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования

     Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в об-
разовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

1. преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития учащихся;

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;
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3. вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательной деятельности;

4. дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
5. диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;

6. консультирование  педагогов  и  родителей,  которое  осуществляется  учителем  и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учре-
ждения;

7. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-
бота, осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
1. сохранение и укрепление психологического здоровья;
2. мониторинг возможностей и способностей учащихся;
3. психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
4. формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
5. развитие экологической культуры;
6. выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
7. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
8. поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
9. выявление и поддержку одарённых детей.

Организация психолого-педагогической службы.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению и уровню 

 образования:
Психолого-педагогическая деятельность осуществляется  по  следующим направлениям: 

диагностическое, коррекционно-развивающее,  профилактическое, консультативное.
Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)

Психодиагностика как деятельность по выявлению психологических причин проблем, 
трудностей в обучении и воспитании отдельных детей, по определению особенностей развития 
их интересов, способностей, сформированности личностных образований находится в центре 
внимания психологической службы.

Задачами психодиагностики являются:
1. определение уровня адаптивности учащихся; 
2. исследование особенностей межличностных отношений в классах; 
3. выявление сформированности учебной мотивации учащихся; 
4. исследование уровня развития познавательных процессов; 
5. выявление причин школьной неуспеваемости; 
6. исследование самооценки личности учащихся; 
7. исследование индивидуально-психологических особенностей личности  учащихся; 
8. выявление эмоционально-волевой сферы учащихся;
9. определение уровня школьной тревожности у учащихся; 
10. исследование типа темперамента учащихся.

Диагностика в нашей школе ведется на различных уровнях: индивидуальная, групповая, 
возрастная, общешкольная.

Индивидуальная диагностика включает в себя изучение того, как конкретный ребенок 
познает и воспринимает сложный мир знаний, социальных отношений, других людей и самого 
себя, как формируется целостная система отношений и представлений конкретного ребенка, как 
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происходит развитие его индивидуальности. В основе индивидуальной диагностики лежит це-
лостное изучение личности ребенка в ее взаимодействии с окружающей средой.

Групповая диагностика нередко проводится по запросам классных руководителей, адми-
нистрации с целью изучения особенностей той или иной группы: классного коллектива, уча-
щихся с отклоняющимся поведением, учащихся с задержкой психического развития и пр.

Возрастная диагностика изучает особенности психического развития детей на том или 
ином  возрастном  этапе,  изучает  сформированность  определенных  психологических  новооб-
разований, соответствие уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличност-
ных особенностей возрастным ориентирам, требованиям общества и т.д. (готовность к школь-
ному обучению, переход учащихся из начальной школы в среднюю и пр.)

Общешкольная диагностика тесно связана с педагогической проблематикой школы, изу-
чает наиболее актуальные для школы вопросы. Так, например, за последние годы темами обще-
школьной диагностики стали:

1. Мотивация учебной деятельности и динамика ее развития.
2. Значимость учебных стимулов.
3. Психологический климат в школе (анализ внутренних коммуникаций).
4. Эмоциональное благополучие детей.
5. Физическое и психическое здоровье школьников.
6. Интересы учащихся и их реализация в школе.
7. Диагностика школьников в осознании ими жизненных перспектив и устрем-

лений.

Виды диагностики
С кем проводится Название диагностики

Дошкольники,
Первоклассники

Диагностика психомоторного развития
Диагностика зрительного восприятия
Диагностика психоэмоциональной готовности к 
школе
Диагностика умений действовать по образцу
Диагностика слухового восприятия
Диагностика умений считать до 10
Диагностика свойств внимания
Диагностика свойств памяти
Диагностика творческого воображения
Диагностика по выявлению уровня адаптации
Диагностика межличностных отношений в классе

Младшие школьники

Диагностика причин школьной неуспеваемости
Диагностика учебной мотивации
Анкетирование по изучению мотивации учебной 
деятельности
Анкетирование по изучению отношения учащихся 
к школе
Диагностика по выявлению уровня адаптивности 
учащихся
Диагностика самооценки учащихся

Диагностическая деятельность представлена как отдельный вид работы (с целью    изу-
чения учебной  мотивации  учащихся,  причин  школьной дезадаптации), а так же как    состав-
ляющее индивидуального  консультирования. 

Для  проведения  психологической  диагностики  в  школе  имеется  достаточный  набор 
диагностических  методик,  который  соответствует  предъявляемым  запросам  администрации 
школы, родителей, что позволяет дифференцировать трудности у учащихся  и определить их 
причины. Это способствует планированию дальнейшей психокоррекционной консультативной 
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работы, а также разработке рекомендаций родителям, учителям по преодолению трудностей 
обучения и воспитания учащихся.

Консультирование индивидуальное и групповое
Консультирование - одно из важнейших направлений работы психолога. Очень важный 

момент психологического консультирования в школе заключается в том, что школьный психо-
лог находится непосредственно внутри социального организма, где зарождаются, существуют, 
развиваются, как положительные, так и отрицательные стороны взаимоотношений всех участ-
ников образовательного процесса (ученики, педагоги, родители). 

Задачи консультативного направления: 
1. психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 
2. решение проблем личного характера учащихся, родителей; 
3. информирование педагогов, родителей, учащихся о результатах диагностических 

исследований; 
4. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин наруше-

ний у учащихся; 
5. диагностика (с целью выявления) нарушений у учащихся; 
6. разработка рекомендаций родителям, учителям по вопросам воспитания и устра-

нения нарушений у учащихся.
Работая в школе, видишь, как складываются те или иные взаимоотношения, видишь ре-

бенка или взрослого в сложной системе межличностного взаимодействия, и имеешь возмож-
ность осуществлять помощь при анализе всей ситуации в целом. Осуществляя консультатив-
ную работу в школе, мы стараемся решать следующие проблемы:

7. Консультирование  администрации  школы,  учителей,  родителей  по  проблемам 
обучения и воспитания детей I ступени обучения. 

8. Индивидуальное консультирование учащихся по проблемам обучения, развития, 
проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и т.д. 

9. Консультирование  групп  учащихся  по  проблемам  самовоспитания,  профессио-
нальной ориентации, культуры умственного труда.

10. Повышение психологической культуры родителей и педагогов путем проведения 
индивидуальных и групповых консультаций, участием в педсоветах, методобъединениях, обще-
школьных и классных родительских собраниях.

          В течение последних лет учителя чаще всего обращались за помощью по таким во -
просам:

11. причины трудностей в усвоении детьми программы обучения или же какого-то 
материала по отдельным учебным предметам;

12. нежелание и неумение детей учиться;
13. эмоциональные или личностные нарушения;
14. отклонения в поведении детей;
15. неэффективность собственных педагогических воздействий;
16. общение детей разного возраста со сверстниками и формирование детского 

коллектива.
          Основные вопросы обращения родителей:
17. отсутствие интереса к учебе у детей;
18. нежелание детей учиться;
19. плохая память;
20. неорганизованность;
21. несамостоятельность;
22. отклонения в поведении;
23. отношения ребенка со сверстниками и с братьями и сестрами в семье.

Формы проведения консультирования: индивидуальная, групповая
С кем проводится Цель консультирования
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Учащиеся

Консультирование в период острого возрастного кризиса
Информирование о результатах диагностических исследований
Консультирование по вопросам и проблемам личного характера

Родители

Консультирование по вопросам и проблемам обучения и семейного 
воспитания
Гармонизация внутрисемейных  отношений
Информирование о результатах диагностических исследований
Психопросвещение по вопросам возрастной и педагогической пси-
хологии
Гармонизация отношений «ученик-учитель»
Информирование о результатах диагностических исследований

Консультативная работа достаточно эффективно позволяет решить все необходимые за-
дачи консультативной деятельности. Обращения родителей свидетельствуют о доверии к шко-
ле,  осознании родителями своей роли, стремлении повысить свою психологическую грамот-
ность в вопросах возрастной психологии, обучения и воспитания личности ребенка.

Профилактика
Профилактика –это специальный вид деятельности школьного психолога, направленный 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех этапах школь-
ного детства. Психопрофилактическая работа проводится как с отдельными детьми или группа-
ми детей, классами, возрастными параллелями, так и с родителями, другими взрослыми, кото-
рые оказывают влияние на мироощущение и развитие ребенка. Психопрофилактическая работа 
начинается тогда, когда еще нет сложностей в работе с ребенком, классом и пр., данный вид де-
ятельности предупреждает эти сложности как возможные. В нашей школе психопрофилактиче-
ская деятельность включает следующие направления деятельности:

Психопросветительское и профилактическое направление
Цель: профилактика отклонений в развитии и поведении личности школьника 
Задачи: 

1. психолого-педагогическое сопровождение социализации учащихся; 
2. профилактика отклонений в развитии школьников; 
3. профилактика агрессивного поведения; 
4. разработка рекомендаций родителям, педагогам; 
5. профилактика дезадаптации учащихся; 
6. профилактика наркозависимости, среди учеников, состоящих на ВШУ; 
7. приобщение учащихся «группы риска» к участию в общественной жизни школы; 
8. осуществление контроля за посещаемостью учащихся, состоящих на ВШУ.

Просветительское направление реализуется в следующих формах:
1. тематические классные часы по профилактике дезадаптации учащихся, Уставу школы, 

адаптации  учащихся  к  школьной  жизни,  профилактике  девиантных  форм поведения, 
профилактике психоэмоционального перенапряжения у учащихся, развитию коммуника-
тивных способностей школьников, развитию уверенности в себе; 

2. выступление на родительских собраниях «Психологическая готовность дошкольников к 
школе», «Особенности психологического микроклимата в классе», «Уровень адаптации 
учащихся к школьной жизни»; 

3. просветительские беседы в процессе индивидуального консультирования родителей, пе-
дагогов (повышение психологической грамотности, осознание роли родителей, педаго-
гов в формировании и преодолении трудностей ребенка, побуждение к личностному ро-
сту, изменение форм взаимоотношений с ребенком); 

4. ознакомление педагогов, родителей с рекомендациями по формированию и воспитанию 
здоровой личности ребенка; 

5. групповая и индивидуальная просветительская работа в процессе консультирования уча-
щихся;
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Развитие системы психолого-педагогического просвещения родителей
Деятельность университета психолого-педагогических знаний для родителей

№ п/п Содержание работы Сроки
1 Современная школа: трудности и надежды Октябрь
2 Что надо знать о своём ребенке? Обзор литературы Октябрь

3 Типы нарушений семейного воспитания. Воспитательный потенциал се-
мьи

Ноябрь

4 Роль семьи в формировании личности Декабрь
5 Искусство быть родителем Февраль
6 Что надо знать о своём ребенке? Обзор литературы Март
7 Слагаемые семейного счастья Апрель

Индивидуальная работа с различными категориями родителей:
№ 
п/п

С категориями родителей Виды работы

1. С родителями одаренных детей Индивидуальные консультации
2. С родителями детей, нуждающихся в кор-

рекционно-развивающем обучении
Индивидуальные консультации, психо-
терапия

3. С родителями детей-инвалидов, имеющих 
ослабленное здоровье

Индивидуальные консультации, универси-
тет психолого-педагогических знаний, пси-
хотерапия

4. С родителями детей «Группы риска», ну-
ждающихся в коррекции поведения

Индивидуальные консультации, школьный 
совет профилактики

5. С родителями детей, склонных к употреб-
лению психотропных наркотических ве-
ществ

Индивидуальные консультации, школьный 
совет профилактики

6. С неблагополучными семьями, уклоняю-
щимися от выполнения родительского дол-
га

Индивидуальные консультации, школьный 
совет профилактики

7. С многодетными семьями Индивидуальные консультации, универси-
тет психолого-педагогических знаний, пси-
хотерапия

8. Работа с семьями будущих первоклассни-
ков

Индивидуальные консультации, универси-
тет психолого-педагогических знаний, пси-
хотерапия

9. Работа с семьями беженцев, мигрантов Индивидуальные консультации
Реализуемую профилактическая   деятельность   можно считать  успешной.  Однако   в 

дальнейшем  следует  обратить  внимание  на совершенствование способов подачи необходи-
мой информации учащимся. 

Психолого-педагогические методики изучения уровня развития психических 
процессов личности.

          Изучение и диагностика развития качеств личности ведутся педагогом-психологом шко-
лы в течение всего периода обучения ребёнка в данном учебном заведении в соответствии с 
этапами развития личности школьника.
1. Изучается интеллектуальный уровень ученика – методика «ШТУР» 
Самооценка личности – методика «Шкала Дембо», тест-цветограмма «Моя жизнь», Изучение 
учебной мотивации, ценностных ориентаций учащихся I  ступени  – опросники, методика Роки-
ча. Изучение индивидуальных особенностей личности – международные методики по определе-
нию ведущего типа темперамента (Айзенк), характера (Кеттел), акцентуаций характера (Леон-
гард), уровня тревожности (Спилберг-Ханин, Филлипс). 
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2. Анкетирование по проблемам адаптации учащихся 1 классов.
3. Социометрия вновь образованных классных коллективов.
4. Изучение психологического климата в классе.
5. Диагностика работоспособности и утомления учащихся 1-4 классов.
6. Изучение уровня познавательной активности учащихся и их школьных негативных пере-

живаний.

Психодиагностический мониторинг
Цели и задачи:
1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения школьников.
2. Создание условий для успешного обучения и благоприятного развития личности ребенка 
в процессе обучения и воспитания.
3. Обеспечение дифференциации обучения в соответствии с темпом обучаемости и реаль-
ными сроками развития психологических структур у школьников I ступени обучения.
4. Контроль за характером  развития личности учащихся и их высших психологических 
функций.
5. Выявление и своевременное устранение причин школьной дезадаптации у детей.
6. Отслеживание уровня работоспособности и утомляемости учащихся с целью профилак-
тики перегрузок и сохранения психического здоровья в 1-4-х классах.
7. Изучение психологического микроклимата в классных коллективах, статуса школьников 
в межличностных отношениях и их влияние на развитие личности ребенка.
8. Изучение способности школьников к самовыражению через понимание собственной ин-
дивидуальности и степени ответственности за самого себя. Сформированность самоактуализи-
рованности личности учащихся.
9. Отслеживание развития социальной компетенции школьников I ступени обучения и вос-
питания через формирование позитивного самоотношения ребенка.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Нормативно-правовое обеспечение  финансово-хозяйственной деятельности:
1. Коллективный договор;
2. Положение об оплате труда работников,  порядке  установления  им  компенсационных 
и  стимулирующих  выплат;
3. Положение  о  выплате  материальной  помощи;
4. Положение о моральном  и  материальном  стимулировании  работников;
5. Положение о платных дополнительных образовательных услугах;
6. Приказы, регламентирующие финансовую деятельность.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-
граммы  начального  общего  образования
№ 
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в на-

личии
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников
4/4

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством

4/4

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразитель-
ным искусством

3/1
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Компоненты 
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеются в на-

личии
1.  Компоненты 
оснащения  учеб-
ного кабинета на-
чальной школы

1.1. Нормативные документы, программно-методи-
ческое обеспечение
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК.
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды, презентации, фильмы 
по содержанию учебного предмета, ЭОР.
1.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно-комму-
никационные средства.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование.
1.2.6. Игры и игрушки
1.2.7. Оборудование (мебель, соответствующая ро-
сту учащихся).

4/4

4/4
4/4
4/4

4/4

4/4
4/1
4/4

2.  Компоненты 
оснащения  мето-
дического  каби-
нета  по  началь-
ной школе

2.1. Нормативные документы федерального, регио-
нального и муниципального уровней, приказы и 
локальные акты ОУ.
2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов.
2.4. Базы данных по учителям, учащимся.
2.5 Материально-техническое оснащение.

+

+
+
+
+

3.  Компоненты 
оснащения  физ-
культурного зала

3.1. Нормативные документы, программно-методи-
ческое обеспечение
3.2. Учебно-методические материалы:
3.2.1. УМК.
3.2.2. Учебно-практическое игровое и спортивное 
оборудование.

+

+
+
+

4.  Компоненты 
оснащения  каби-
нета музыки

4.1. Нормативные документы, программно-методи-
ческое обеспечение
4.2. Учебно-методические материалы:
4.2.1. УМК.
4.2.2. Дидактические и раздаточные материалы
4.2.3. Фильмы, презентации по содержанию учеб-
ного предмета, ЭОР.
4.2.4. Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно-комму-
никационные средства
4.2.5. Учебно-практическое оборудование.
4.2.6. Оборудование (мебель)

+

+
+
+
+

+

5.  Компоненты 
оснащения  каби-
нета  изобрази-
тельного  искус-
ства

5.1. Нормативные документы, программно-методи-
ческое обеспечение
5.2. Учебно-методические материалы:
5.2.1. УМК.
5.2.2. Дидактические и раздаточные материалы
5.2.3. Презентации по содержанию учебного пред-
мета, ЭОР.
5.2.4. Традиционные и инновационные средства 

+

+
+
+
+

+
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обучения, компьютерные, информационно-комму-
никационные средства
5.2.5. Учебно-практическое оборудование.
5.2.6. Оборудование (мебель)

3.3.5. Учебно-методические и информационные условия реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования

. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обес-

печивает возможность: 
1. реализации образовательной программы учащихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности;
2. вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
3. информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
4. поиска и получения информации;
5. использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах);
6. использования носимых  аудио видео устройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока;
7. включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторно-
го оборудования;

8. занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажёров;

9. размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности  учащихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного 
учреждения;

10. проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,  экспериментов);

11. проведения массовых мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения уча-
щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением;

12. выпуска школьных печатных изданий.

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,  соответству-
ющей требованиям Стандарта

№ 
п/п Необходимые средства

Необходимое 
количество 

средств/ имею-
щееся в на-

личии
I Технические средства

1. мультимедийный проектор и экран
2. принтер монохромный;
3. принтер цветной;
4. фотопринтер;
5. цифровой фотоаппарат;

4/ 4
4/2
2 /0
1/ 0
1 / 1
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6. цифровая видеокамера;
7. графический планшет;
8. сканер;
9. микрофон;
10. музыкальная клавиатура;
11. оборудование компьютерной сети;
12. конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управ-

ляемые движущиеся модели с обратной связью;
13. цифровые датчики с интерфейсом;
14.  устройство глобального позиционирования;
15. цифровой микроскоп;
16. доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (ин-

терактивная доска)

1 /1
0/0
4 / 1
2 /2
2/2-
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
4/0

II Программные инструменты
1. операционные системы и служебные инструменты;
2. клавиатурный тренажёр для русского и иностранного язы-

ков;
3. графический редактор для обработки растровых изображе-

ний;
4. редактор подготовки презентаций;
5. редактор видео;
6. редактор представления  временной информации (линия вре-

мени);
7. редактор генеалогических деревьев;
8. цифровой биологический определитель;
9. виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия;
10. среда для интернет-публикаций;
11. редактор интернет-сайтов;
12. редактор для совместного удалённого редактирования сооб-

щений.

2/0

1/1

1/1
1/1
1/1

-/-
-/-
-/-

III Обеспечение технической, методической и организационной под-
держки:
1. разработка планов;

2. заключение договоров;

3. подготовка распорядительных документов учредителя;

4. подготовка локальных актов образовательного учреждения;

Ежегодно
Договор  с  учре-
ждениями  до-
полнительного  
образования
Приказ от « О  
переходе  на  
ФГОС  1-х  
классов»

Приказы: « Об  
утверждении  
формы  договора  
о сотрудничестве 
с  родителями», « 
О  назначении  
школьного  коор-
динатора введе-
ния  ФГОС»,
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подготовка программ формирования ИКТ-компетентности ра-
ботников ОУ (индивидуальных программ для каждого работни-
ка).

«Об утвержде-
нии  ООП НОО»,
«Об  утвержде-
нии  Положений  
о  внеурочной 
деятельности, 
портфолио,  о  
промежуточной 
и  итоговой атте-
стации»

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде:
1. размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа,  географическая карта);
2. результаты выполнения аттестационных работ учащихся;
3. творческие работы учителей и учащихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов управле-
ния;

4. осуществляется методическая поддержка учителей (интер-
нет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-коллекция).

-

+

+

3.3.6. Контроль  за  состоянием  системы  условий  основной образовательной про-
граммы начального общего образования

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутришкольного мо-
ниторинга образовательного пространства. В рамках мониторинга проводится выявление и оце-
нивание проведенных действий целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответ-
ствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 
- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования;
 - изучение образовательных результатов, условий их достижения;
 - выявление результативности работы школы. 
Задачи: 
- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их дина-

мике, выявить факторы, на них влияющие:
 - своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факто-

ров, вызывающих их: 
- предупреждение негативных тенденций в системе образования  школы; 
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в си-

стеме образования.
 Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения. 
Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает процессуальный 

(контроль инновационных процессов) и результативный (оценка эффективности) компоненты. 
Субъекты контроля и экспертизы:
 - методические объединения (контролируют качество инновационных действий в преде-

лах своего профиля и соответствующих приоритетов инновационных преобразований):
 В планах работы методических объединений на учебный год предусматривается оценка 

эффективности инновационных действий педагогов методических объединений по реализации 
приоритетов развития, соответствующих плану-графику. Выделяются следующие виды образо-
вательного мониторинга, применяемые в школе и классифицированные по таким основаниям, 
как:

 - качество образовательных результатов;
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 - качество реализации образовательного процесса; 
- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.
 Заместители директора и руководители методических объединений осуществляют адми-

нистративный контроль текущего характера.

3.4. Оценочные и методические материалы

Класс/Програм-
ма

Перечень используемых 
оценочных средств (оце-
ночных материалов)/КИ-

Мы

Перечень используемых методических ма-
териалов

3 класс

Рабочая програм-
ма. Математика.
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Итоговые комплексные 
работы 3 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 
г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева
 Тестовые задания по ма-
тематике Самостоятель-
ные и контрольные работы 
для начальной школы. 3 
класс.
  Рабочие тетради в двух 
частях. 7- изд. Москва 
«Просвещение»2018
Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Яценко И.Ф.: Поурочные разработки по 
математике для 3 класса к УМК Г.В. Доро-
феева и др. («Перспектива»). 3-е изд. – М.: 
ВАКО, 2019.
2. Г.В.Дорофеев Т.Н.Миракова Т..Б.Бука Ма-
тематика  3 класс для общеобразовательных 
учреждений. В двух частях. 2- изд. М.: Про-
свещение, 2013
3. CD-диски «Электронные приложения», 
презентации.
4. Математика. Комплект таблиц для началь-
ной школы.

Рабочая програм-
ма. Русский язык.
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Итоговые комплексные 
работы 3 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 
г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева
 Самостоятельные и 
контрольные работы для 
начальной школы. 3 класс.
Рабочие тетради в двух 
частях. 7- изд. Москва 
«Просвещение»2018
Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Васильева Н.Ю., Яценко И.Ф.: Поурочные 
разработки по курсу «Русский язык» для 3 
класса общеобразовательных учреждений к 
УМК Л.Ф. Климановой и соавт. Образова-
тельной системы «Перспектива». 4-е изд. – 
М.: ВАКО, 2019.
2. Русский язык . Комплект таблиц для на-
чальной школы.
3. Справочник для начальных классов. 
Т.В.Шклярова
4. Русский язык», 3 класс - учебник для об-
щеобразовательных организаций с приложе-
ниями на электронном носителе, в двух ча-
стях, «Перспектива». Л.Ф. Климанова, Т.В. 
Бабушкина, 4-е издание, Москва, изд. – М.: 
«Просвещение», 2014.
5. CD-диски «Электронные приложения», 
презентации.

Рабочая програм-
ма. Литературное 
чтение.

Итоговые комплексные 
работы 3 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 

1. Кутявина С.В.: Поурочные разработки по 
курсу «Литературное чтение» для 3 класса к 
УМК образовательной системы «Перспекти-
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1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева
Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

ва» Л.Ф. Климановой и др. (М.:Просвеще-
ние). 4-е изд. – М.: ВАКО, 2019.
2. «Литературное чтение», 3 класс - учебник 
для общеобразовательных учреждений, в 
двух частях, «Перспектива». Л.Ф. Климано-
ва, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, Моск-
ва, изд. – М.: «Просвещение», 2012

Рабочая програм-
ма. Окружающий 
мир
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Итоговые комплексные 
работы 3 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 
г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева
 Рабочие тетради в двух 
частях 6-ое изд. Москва 
«Просвещение» 2016
Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Ситникова Т.Н.: Поурочные разработки по 
курсу «Окружающий мир» для 3 класса об-
щеобразовательных учреждений к УМК А.А. 
Плешакова, М.Ю. Новицкой («Перспек-
тива»). 3-е изд. – М.: ВАКО, 2018
2. Справочник для начальных классов. 
Т.В.Шклярова
3.«Окружающий мир», 3 класс - учебник для 
общеобразовательных учреждений, в двух 
частях, «Перспектива». А.А.Плешаков, 
М.Ю. Новицкая, Москва, изд. – М.: «Просве-
щение», 2011.
4. CD-диски «Электронные приложения», 
презентации.

Рабочая програм-
ма. Изобразитель-
ное искусство
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные разработки. 1-4 клас-
сы: пособие для учителей общеобразователь-
ных организаций/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ер-
шова. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
2. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искус-
ство. 3 класс: учеб. Для общеобразоват. 
Учреждений/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 
– М. Просвещение, 2011.

Рабочая програм-
ма. Технология
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Роговцева Н. И. Уроки технологии. 3 
класс: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богда-
нова, Н. В. Шипилова; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение». 
— М.: Просвещение, 2010. — 96 с.
2. Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учеб-
ник для общеобр. учреждений. – М.: Просве-
щение, 2011 – 143 с.

Рабочая програм-
ма. Родной язык
3-4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

О.М. Алексндрова, Л.А. Вербицкая, Родной 
язык.  3 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/  – М. Просвещение, 2019г

Рабочая програм-
ма. Литературное 
чтение на родном 
языке

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1.  Учебная  хрестоматия  по  литературному 
чтению в  начальной школе, под редакцией 
Прокофьева..
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3–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

3 класс
Рабочая програм-
ма. Физическая 
культура.       1-4 
классы.                   
УМК Матвеев 
А.П.

Физическая культура.          
3 класс. Поурочное плани-
рование. Система уроков 
по учебнику         А.П. 
Матвеева.

Матвеев А.П. Физическая культура.  3 класс. 
Учебник. Физическая культура. 3 класс. По-
урочное планирование. Система уроков по 
учебнику А.П. Матвеева.

4 класс

Рабочая програм-
ма. Математика.
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Итоговые комплексные 
работы 4 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 
г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева
 Тестовые задания по ма-
тематике Самостоятель-
ные и контрольные работы 
для начальной школы. 4 
класс.
  Рабочие тетради в двух 
частях. 7- изд. Москва 
«Просвещение»2018
Всероссийская провероч-
ная работа за курс началь-
ной школы. Е.В.Волкова, 
Р.В.Бубнова

1. учебник «Математика. 4 класс»  г. Москва 
«Просвещение» 2017г., авторов Г.В. Дорофе-
ева, Т.Н. Мираковой, Т. Б. Бука,
2. Ситникова Т.Н «Поурочные разработки по 
математике » 4 класс,  М. «Вако», 2018
3. Математика. Комплект таблиц для началь-
ной школы.
4. CD-диски «Электронные приложения», 
презентации.

Рабочая програм-
ма. Русский язык.
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Итоговые комплексные 
работы 4 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 
г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева
 Самостоятельные и 
контрольные работы для 
начальной школы. 4 класс.
Рабочие тетради в двух 
частях. 7- изд. Москва 
«Просвещение»2018
Всероссийская провероч-
ная работа за курс началь-
ной школы. Л.Ю. Комис-
сарова

1. Поурочные разработки по русскому язы-
ку. К УМК Л.Ф.Климановой и др.(Перспек-
тива) 4 класс -3-е изд. – М.ВАКО, 2018. – 
496с. – (В помощь школьному учителю). 
Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф.
2. Русский язык . Комплект таблиц для на-
чальной школы.
3. Справочник для начальных классов. 
Т.В.Шклярова
4. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина Русский 
язык: Учебник для 4 класса общеобразова-
тельных учреждений. В 2-х частях. М.: Про-
свещение, 2013г.
5. CD-диски «Электронные приложения», 
презентации.

Рабочая програм-
ма. Литературное 
чтение.
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Итоговые комплексные 
работы 4 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 
г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева

1. Поурочные разработки по литературному 
чтению . К УМК Л.Ф.Климановой и др. 
«Перспектива» 4 класс 2-е изд. Москва «Ва-
ко» 2017, С.В. Кутявина
2. «Литературное чтение», 4 класс - учебник 
для общеобразовательных учреждений, в 
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двух частях, «Перспектива». Л.Ф. Климано-
ва, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, Моск-
ва, изд. – М.: «Просвещение», 2012

Рабочая програм-
ма. Окружающий 
мир
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Итоговые комплексные 
работы 4 класс,  Москва, 
«Просвещение», 2018 
г.,О.Б. Логинова, С.Г. 
Яковлева
 Всероссийская провероч-
ная работа за курс началь-
ной школы. 
Е.В.Волкова,А.В.Данило-
ва, Г.И.Цитович
 Рабочие тетради в двух 
частях 6-ое изд. Москва 
«Просвещение» 2016
Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Поурочные разработки по окружающему 
миру. К УМК А.А.Плешаков, М.Ю.Новиц-
кая «Перспектива» 4 класс 3-е изд. Москва 
«Вако» 2018, И.Ф. Яценко
2. Справочник для начальных классов. 
Т.В.Шклярова
3.«Окружающий мир», 4 класс - учебник для 
общеобразовательных учреждений, в двух 
частях, «Перспектива». А.А.Плешаков, 
М.Ю. Новицкая, Москва, изд. – М.: «Просве-
щение», 2011.
4. CD-диски «Электронные приложения», 
презентации.

Рабочая програм-
ма. Изобразитель-
ное искусство
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Шпикалова Т.Я. Уроки изобразительного 
искусства. Поурочные разработки. 1-4 клас-
сы: пособие для учителей общеобразователь-
ных организаций/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ер-
шова. -2-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
2. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искус-
ство. 4 класс: учеб. Для общеобразоват. 
Учреждений/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 
– М. Просвещение, 2012

Рабочая програм-
ма. Технология
1–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1. Поурочные разработки по технологии. 
Н.И. Роговцева и др.
2. Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.-
Фрейтаг и др.Технология для общеобразова-
тельных учреждений 3-е изд. Москва «Про-
свещение» 2013

Рабочая програм-
ма. Родной язык
3-4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

О.М. Алексндрова, Л.А. Вербицкая, Родной 
язык.  4 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/  – М. Просвещение, 2019г

Рабочая програм-
ма. Литературное 
чтение на родном 
языке
3–4 классы.
 УМК «Перспек-
тива»

Адаптированные  оценоч-
ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

1.  Учебная  хрестоматия  по  литературному 
чтению в  начальной школе, под редакцией 
Прокофьева..

Рабочая програм- Адаптированные  оценоч- 1. «Основы религиозных культур и светской 
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ма. ОРКСЭ. Мо-
дуль ОПК
4 класс.
 УМК «Перспек-
тива»

ные  материалы,   разрабо-
танные учителем

этики.  Основы  православной  культуры: 
учебник для 4 класса общеобразовательных 
учреждений / О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Ва-
сечко,  протоирей  Виктор  Дорофеев,  О.Н. 
Яшина; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. Тепло-
вой.  — М.:  OOO «Русское  слово  — учеб-
ник», 2013.

4 класс
Рабочая програм-
ма. Физическая 
культура.       1-4 
классы.                    
УМК Матвеев 
А.П.

Физическая культура.          
4 класс. Поурочное плани-
рование. Система уроков 
по учебнику           А.П. 
Матвеева.

Матвеев А.П. Физическая культура.  4 класс. 
Учебник. Физическая культура. 4 класс. По-
урочное планирование. Система уроков по 
учебнику А.П. Матвеева.
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	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Планируемые предметные результаты

	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
	поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся;
	формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини‑исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
	определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	даются психолого‑педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	особенностей контингента учащихся.
	2. Содержательный раздел
	2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества, стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
	2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте
	обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны, переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
	2.1.4. Описание условия организации образовательной деятельности по освоению учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий
	2.1.5. Описание условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.3. Рабочая программа воспитания начального общего образования
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
	и безопасного образа жизни
	- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом;
	- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
	- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
	- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
	- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	- сформировать навыки позитивного общения;
	- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
	- организация физкультурнооздоровительной работы;
	- реализация дополнительных образовательных курсов;
	- организация работы с родителями (законными представителями).
	- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с учащимися и родителями (законными представителями);
	- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получении начального общего образования.
	- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
	- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек;
	- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	- создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.
	- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;
	- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся;
	- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
	- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
	- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
	- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
	- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	- регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
	- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	- аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	- отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
	- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
	- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	- повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к другу;
	- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
	- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
	- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).

	План внеурочной деятельности НОО
	Сроки проведения промежуточной аттестации
	Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в рамках образовательной программы начального общего образования в апреле-мае без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
	Формы проведения промежуточной аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение с элементами сочинения, комплексный анализ текста, тест, зачёт, проект, реферат, сдача нормативов по физической культуре.
	Советник директора по воспитательной работе
	3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования
	соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;
	обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых результатов её освоения;
	учитывают запросы участников образовательных отношений;
	представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, содержит:
	описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования;
	механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	контроль за состоянием системы условий.
	3.3.1. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования


