
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, утвержден-

ного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

(далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательной деятельно-

сти при получении начального общего образования. Содержа-

ние основной образовательной программы отражает требова-

ния ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел вклю-

чает: 

  пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися про-

граммы начального общего образования; 

  систему оценки достижения планируемых результатов осво-

ения программы начального общего образования.  

Содержательный раздел программы начального общего об-

разования включает следующие программы, ориентирован-

ные на достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов:  

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания.  

Организационный раздел программы начального общего об-

разования определяет общие рамки организации образова-

тельной деятельности, а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образова-

ния и включает:  

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  



 календарный план воспитательной работы, содержащий пе-

речень событий и мероприятий воспитательной направленно-

сти, которые организуются и проводятся МБОУ ООШ №21, а 

также в которых МБОУ ООШ №21 принимает участие в учеб-

ном году или периоде обучения;  

 характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

         МБОУ ООШ №21, реализующая основную образова-

тельную программу начального общего образования, обеспе-

чивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений:  

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ ООШ 

№21;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реа-

лизации основной образовательной программы начального об-

щего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом МБОУ ООШ №21. Права и обя-

занности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной про-

граммы, могут закрепляться в заключенном между ними и об-

разовательной организацией договоре, отражающем ответ-

ственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» начальное общее образование отно-

сится к основным образовательным программам (наряду с об-

разовательной программой дошкольного образования и обра-

зовательной программой основного общего образования, ста-

тья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного обуче-

ния. Образовательная программа понимается в Законе «Об об-

разовании в Российской Федерации» как комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реа-

лизация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС 

каждого уровня образования 

Программа начального общего образования, которая созда-

ётся образовательной организацией, является основным доку-

ментом, регламентирующим образовательную деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности, при учёте правильного соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Целями реализации программы начального общего об-

разования 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. Организация учебного процесса с учётом целей, содержа-

ния и планируемых результатов начального общего образова-

ния, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого 

младшего школьника с учётом его потребностей, возможно-

стей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогиче-

ского коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 



для детей социальных групп, нуждающихся в особом внима-

нии и поддержке педагогов 

4.  Возможность для коллектива образовательной организа-

ции проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт 

деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива 

Достижение поставленных целей предусматривает ре-

шение следующих основных задач:  
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению вы-

пускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и ос-

новного общего образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образова-

ния всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через си-

стему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследова-

тельской деятельности;  



— участие обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников и общественности в про-

ектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

— использование в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффек-

тивной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преоб-

разования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города 

Принципы реализации ООП НОО:  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего 

образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функцио-

нирования образовательной организации программа характе-

ризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной дея-

тельности 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьни-

ка: программа обеспечивает конструирование учебного про-

цесса в структуре учебной деятельности, предусматривает ме-

ханизмы формирования всех компонентов учебной деятельно-

сти (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль) 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусма-

тривает возможность и механизмы разработки индивидуаль-

ных программ и учебных планов для обучения детей с осо-

быми способностями, потребностями и интересами. При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа 

должна обеспечивать связь и динамику в формировании зна-



ний, умений и способов деятельности между этапами началь-

ного образования, а также успешную адаптацию обучающихся 

к обучению в основной школе, единые подходы между их обу-

чением и развитием на начальном и основном этапах школь-

ного обучения 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогаще-

ние знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к дей-

ствительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образова-

тельной деятельности по программе начального общего обра-

зования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий Объём учебной нагрузки, ор-

ганизация всех учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям действующих санитарных пра-

вил и гигиенических нормативов.  

В программе ООП НОО МБОУ ООШ №21 определяются 

основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные 

с учётом традиций коллектива образовательной организации, 

потенциала педагогических кадров и контингента обучаю-

щихся. 

            Среди механизмов, которые возможно использовать 

в начальной школе, следует отметить: организацию внеуроч-

ной деятельности с разработкой учебных курсов, факультати-

вов, различных форм совместной познавательной деятельно-

сти (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.).  

Положительные результаты даёт привлечение к образова-

тельной деятельности школы организаций культуры (музеев, 

библиотек, стадионов), художественных и театральных сту-

дий.  

Эффективным механизмом реализации программ является 

использование индивидуальных программ и учебных планов 

для отдельных обучающихся или небольших групп. 



1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Программа начального общего образования является 

стратегическим документом образовательной организации, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации ст. 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации». В соответствии с законодательными актами МБОУ 

ООШ №21 самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесбере-

гающего обучения 

Программа строится с учётом психологических особенно-

стей обучающегося младшего школьного возраста. Срок обу-

чения в начальной школе МБОУ ООШ №21, установленным в 

РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может со-

ставлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требо-

ваний ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обу-

чающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. 

  При создании программы начального образования МБОУ 

ООШ №21 особо учитывает статус ребёнка младшего школь-

ного возраста. В первый класс приходят дети с разным уров-

нем готовности к обучению, у многих не сформирована произ-

вольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 

поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро раз-

рушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказы-

вать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой 

— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. 

          Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в программе начального общего об-

разования, причём внимание учителя уделяется каждому обу-

чающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом 



темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, осо-

бенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся. 

    В исключительных случаях МБОУ ООШ №21 может с 

учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обуча-

емости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осу-

ществляется по индивидуально разработанным учебным пла-

нам. Вместе с тем МБОУ ООШ №21   учитывает, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе (во многих запад-

ных странах начальное звено — шестилетнее), тем более каче-

ственным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования, поэтому сокращение срока обучения 

в первом школьном звене возможно в исключительных слу-

чаях 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образова-

ния (содержание и планируемые результаты обучения, усло-

вия организации образовательной среды) МБОУ ООШ №21 

подчиняется современным целям начального образования, ко-

торые представлены во ФГОС как система личностных, мета-

предметных и предметных достижений обучающегося. Лич-

ностные результаты включают ценностные отношения обуча-

ющегося к окружающему миру, другим людям, а также к са-

мому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, уста-

новка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные ре-

зультаты характеризуют уровень сформированности познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий, которые обеспечивают успешность изучения учеб-

ных предметов, а также становление способности к самообра-

зованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладе-

вают рядом междисциплинарных понятий, а также различ-



ными знаково-символическими средствами, которые помо-

гают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

      В специальном разделе программы начального общего 

образования характеризуется система оценки достижений пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. При определении подходов к контрольно-оценоч-

ной деятельности младших школьников учитываются формы 

и виды контроля, а также требования к объёму и числу прово-

димых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к форми-

рованию графика проведения оценочных процедур в общеоб-

разовательных организациях», подготовленные в 2021 г . Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно 

целесообразно организовать образовательную среду. Все осо-

бенности её конструирования прописываются в организацион-

ном разделе программы: учебный план, внеурочная деятель-

ность, воспитательные мероприятия, возможность использо-

вания предметных кабинетов (изобразительного искусства, 

музыки, технологии), специально оборудованных территорий 

для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности МБОУ ООШ №21 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, этнокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные ре-

зультаты освоения программы начального общего образова-

ния отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятель-

ности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  



 становление ценностного отношения к своей Родине - Рос-

сии;  

 осознание своей этнокультурной и российской граждан-

ской идентичности;   

  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене об-

щества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелатель-

ности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на при-

чинение физического и морального вреда другим людям. Эс-

тетического воспитания:  

 уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здо-

ровья и эмоционального благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здо-

ровью.  

Трудового воспитания:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результа-

там труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  



 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира; 

     познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

 

Метапредметные результаты освоения программы началь-

ного общего образования  отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:  

       1) базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравне-

ния, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определенному при-

знаку;  

 определять существенный признак для классификации, клас-

сифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы;  

          2) базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоя-

нием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогиче-

ским работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле-

дование по установлению  особенностей объекта изучения и 



связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, из-

мерения, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

            3) работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогиче-

ским работником способа ее проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-

ния информации.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями:  

           1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-

дать правила ведения диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зре-

ния;  

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставлен-

ной задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-

дение, повествование);  



 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла-

каты) к тексту выступления;  

           2) совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди-

видуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стан-

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на пред-

ложенные образцы.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями:  

             1) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для полу-

чения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

             2) самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно-

сти;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.   

 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предмет-

ных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, 



умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях, а также на успешное обучение 

на уровне начального общего образования, и включают:  

 

     Предметные результаты по предметной области "Русский 

язык и литературное чтение" обеспечивают:  

 

По учебному предмету "Русский язык":  

1. первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как од-

ной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 2. 

понимание роли языка как основного средства общения; осо-

знание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения;  

3. осознание правильной устной и письменной речи как пока-

зателя общей культуры человека;  

4. овладение основными видами речевой деятельности на ос-

нове первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка:  

5. аудирование (слушание): адекватно воспринимать звуча-

щую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержа-

щуюся в предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание воспринима-

емого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать 

вопросы по услышанному тексту;  

6. говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где проис-

ходит общение) устного общения; выбирать языковые сред-

ства в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи; использовать диа-

логическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на во-

просы и задавать их; строить устные монологические выска-

зывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  



7. чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; использовать вы-

борочное чтение с целью нахождения необходимого матери-

ала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обоб-

щать содержащуюся в тексте информацию; анализировать со-

держание, языковые особенности и структуру текста; 8. 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) письменного общения; списывать текст с представ-

ленного образца, писать под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами; писать подробное изложение; создавать не-

большие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту те-

матике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); ис-

пользовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет;  

9. сформированность первоначальных научных представлений 

о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфе-

мике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи;  

10. использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и рече-

вого этикета.  

 

По учебному предмету "Литературное чтение":  

1. сформированность положительной мотивации к системати-

ческому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;  

2. достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития;  

3. осознание значимости художественной литературы и произ-

ведений устного народного творчества для всестороннего раз-

вития личности человека;  

4. первоначальное представление о многообразии жанров ху-

дожественных произведений и произведений устного народ-

ного творчества;  



5. овладение элементарными умениями анализа и интерпрета-

ции текста, осознанного   использования при анализе текста 

изученных литературных понятий: прозаическая и стихотвор-

ная речь; жанровое разнообразие произведений (общее пред-

ставление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литера-

турная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; ха-

рактер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сю-

жет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпи-

тет, олицетворение);  

6. овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назна-

чений в целях решения различных учебных задач и удовлетво-

рения эмоциональных потребностей общения с книгой, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями).  

 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" предусматривает изучение государственного 

языка республики и (или) родных языков из числа народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка.  

  

Предметные результаты по предметной области "Родной язык 

и литературное чтение на родном языке" обеспечивают:  

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный 

язык республики Российской Федерации":  

1. понимание роли языка как основного средства человече-

ского общения; осознание языка как одной из главных ду-

ховно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и тради-

ций своего народа; понимание необходимости овладения род-

ным языком; проявление познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать;  

2. понимание статуса и значения государственного языка рес-

публики Российской Федерации, формирование мотивации к 



изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка рес-

публики Российской Федерации для межнационального обще-

ния, освоения культуры и традиций народов республики Рос-

сийской Федерации; понимать необходимость овладения гос-

ударственным языком республики Российской Федерации; 

проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному пред-

мету "Государственный язык республики Российской Федера-

ции");  

3. сформированность первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства 

Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть 

России, составлять высказывания о малой Родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, куль-

тур и истории народов России; осознавать роль родного языка 

как носителя народной культуры, средства ее познания; пони-

мать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными род-

ному языку;  

4. сформированность первоначальных знаний о фонетике, лек-

сике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого 

языка, а также умений применять полученные знания в рече-

вой деятельности: различать на слух и произносить звуки и 

слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоен-

ную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого матери-

ала; группировать лексику изучаемого языка по тематиче-

скому принципу; строить небольшие по объему устные выска-

зывания с использованием усвоенной лексики и языковых зна-

ний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государ-

ственный язык республики Российской Федерации");  

5. сформированность и развитие всех видов речевой деятель-

ности на изучаемом языке:  



6. слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух 

речь, звучащую из различных источников (педагогический ра-

ботник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказыва-

ния (текста); различать на слух  интонации звучащей речи (ра-

дость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах 

на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отве-

чать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила рече-

вого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собесед-

ников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи 

с использованием активного и потенциального словарного за-

паса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, люби-

мые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и выразительные сред-

ства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); со-

ставлять небольшие высказывания для публичного выступле-

ния с использованием небольших презентаций;  

7. аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую 

из различных источников (учитель, одноклассники, теле- и ра-

диопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсужде-

нии прослушанных или прочитанных текстов; декламировать 

стихи (по учебному предмету "Государственный язык респуб-

лики Российской Федерации");  

8. чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного 

вида (фольклорный, художественный, научно-познаватель-

ный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем по-

нять содержание и смысл прочитанного; составлять план тек-

ста (с помощью педагогического работника и самостоя-

тельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него 



слова, словосочетания, предложения в соответствии с решае-

мой учебной задачей; строить связные высказывания в пись-

менной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложе-

ния текста/изложения);  

9. чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить ре-

чевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой 

учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и 

творческие задания (по учебному предмету "Государственный 

язык республики Российской Федерации");  

10. усвоение элементарных сведений о языке как носителе 

культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной 

теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.  

По учебному предмету "Литературное чтение на родном 

языке":  

1. понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, 

среди литератур народов Российской Федерации, в сохране-

нии и передаче от поколения к поколению историко-культур-

ных, нравственных, эстетических ценностей:                воспри-

нимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова);  

 соотносить произведения словесного творчества с произве-

дениями других видов искусств (живопись, музыка, фотогра-

фия, кино);  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора 

и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического простран-

ства субъекта Российской Федерации;  

 находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 



элементарных понятий теории литературы:  

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назна-

чений в целях решения различных учебных задач и удовлетво-

рения эмоциональных   потребностей общения с книгой, адек-

ватно воспринимать чтение слушателями);  

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание 

смысла и основного содержания прочитанного, оценка инфор-

мации, контроль за полнотой восприятия и правильной интер-

претацией текста);  

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольк-

лорные жанры, сказки, легенды, мифы);  

 понимать основной смысл и назначение фольклорных про-

изведений своего народа (порадовать, поучить, использовать 

для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колы-

бельных песен своего народа (других народов);  

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных 

языках (тема, главная мысль, герои);  

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, 

истории, детях, о добре и зле);  

 различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) - стихо-

творение, рассказ, басню;  

 анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность дей-

ствий, средства художественной выразительности;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте изобразительные и выразительные сред-

ства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

2. приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского 

интереса и эстетического вкуса обучающихся:  

 определять цель чтения различных текстов (художествен-

ных, научно-популярных, справочных);  



 удовлетворять читательский интерес, находить информа-

цию, расширять кругозор;  

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое) для решения учебных и прак-

тических задач;  

 ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, 

для написания изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулиро-

вать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя ав-

тора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации;  

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные 

темы, приводить доказательства своей точки зрения;  

 выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с измене-

нием действующего лица).  

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностран-

ный язык" предметной области "Иностранный язык" ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отра-

жать сформированность иноязычной коммуникативной ком-

петенции на элементарном уровне в совокупности ее состав-

ляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-

ной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечи-

вают:  

1. овладение основными видами речевой деятельности в рам-

ках следующего тематического содержания речи: Мир моего 

"я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка:  

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог - по-

буждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содер-

жания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 



соблюдением правил речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, по-

вествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и (или) невер-

бальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; пред-

ставлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал  (рисунки, фото) к 

тексту выступления;  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педаго-

гического работника и одноклассников в процессе общения на 

уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание 

звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентич-

ных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

понимать запрашиваемую информацию фактического харак-

тера в прослушанном тексте;  

 смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адап-

тированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, постро-

енные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать 

основное содержание учебных и адаптированных аутентич-

ных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные не-

знакомые слова, не препятствующие решению коммуникатив-

ной задачи; определять тему, главную мысль, назначение тек-

ста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую инфор-

мацию фактического характера (в пределах изученного); чи-

тать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать пред-

ставленную в них информацию;  

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять про-

стые анкеты и формуляры с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогиче-

ским работником образец;  

2. знание и понимание правил чтения и орфографии; интона-

ции изученных коммуникативных типов предложений; основ-



ных значений изученных лексических единиц (слов, словосо-

четаний, речевых клише); признаков изученных грамматиче-

ских явлений;  

3. овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудитель-

ных предложениях, а также в изученных типах вопросов); гра-

фическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изу-

ченные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обраще-

нии);  

4. использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: 

овладение навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи не менее 500 изученных лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных зна-

чениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка;  

5. овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, не-

которых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко пред-

ставлять свою страну на иностранном языке в рамках изучае-

мой тематики;  

6. овладение компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуаль-

ную догадку;  

7. овладение умениями описывать, сравнивать и группировать 

объекты и явления в рамках изучаемой тематики;  

8. приобретение базовых умений работы с доступной инфор-

мацией в рамках изучаемой тематики, безопасного использо-

вания электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 



получения информации из источников в современной инфор-

мационной среде;  

9. выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совмест-

ной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение 

и согласование способов достижения общего результата, рас-

пределение ролей в совместной деятельности, проявление го-

товности быть лидером и выполнять поручения, осуществле-

ние взаимного контроля в совместной деятельности, оценива-

ние своего вклада в общее дело;  

10. приобретение опыта практической деятельности в повсе-

дневной жизни:  

11. использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения инфор-

мации, оценивать необходимость и достаточность информа-

ции для решения поставленной задачи; использовать и само-

стоятельно создавать таблицы для представления информа-

ции; соблюдать правила информационной безопасности в си-

туациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет);  

12. знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке.  

 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Матема-

тика" предметной области "Математика и информатика"   

обеспечивают:  

1. сформированность системы знаний о числе как результате 

счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2. сформированность вычислительных навыков, умений вы-

полнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами, решать текстовые задачи, оценивать полученный ре-

зультат по критериям: достоверность/реальность, соответ-

ствие правилу/алгоритму;  

3. развитие пространственного мышления: умения распозна-

вать, изображать (от руки) и выполнять построение геометри-



ческих фигур (с заданными измерениями) с помощью чертеж-

ных инструментов; развитие наглядного представления о сим-

метрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей;  

4. развитие логического и алгоритмического мышления: уме-

ния распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить про-

стейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вы-

числений, измерений) в учебных ситуациях;  

5. овладение элементами математической речи: умения фор-

мулировать утверждение (вывод, правило), строить логиче-

ские рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием свя-

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

6. приобретение опыта работы с информацией, представлен-

ной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столб-

чатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, ана-

лизировать, использовать информацию и делать выводы, за-

полнять готовые формы данными;  

7. использование начальных математических знаний при ре-

шении учебных и практических задач и в повседневных ситу-

ациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и простран-

ственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов.  

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружаю-

щий мир" предметной области "Обществознание и естество-

знание (окружающий мир)" обеспечивают:  

1. сформированность уважительного отношения к своей семье 

и семейным традициям, МБОУ ООШ №21, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2. первоначальные представления о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объ-

ектов и явлений природы; связи мира живой и неживой при-

роды; сформированность основ рационального поведения и 



обоснованного принятия решений;  

3. первоначальные представления о традициях и обычаях, хо-

зяйственных занятиях населения и массовых профессиях род-

ного края, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и лич-

ности событиях и фактах прошлого и настоящего России; ос-

новных правах и обязанностях гражданина Российской Феде-

рации;  

4. развитие умений описывать, сравнивать и группировать изу-

ченные природные объекты и явления, выделяя их существен-

ные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

5. понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и 

культуре родного края);  

6. умение решать в рамках изученного материала познаватель-

ные, в том числе практические задачи;   

7. приобретение базовых умений работы с доступной инфор-

мацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе 

и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

МБОУ ООШ №21, и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде;  

8. приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов 

по исследованию природных объектов и явлений с использо-

ванием простейшего лабораторного оборудования и измери-

тельных приборов и следованием инструкциям и правилам 

безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опы-

тов;  

9. формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности раз-

глашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения пра-

вил безопасного поведения при использовании личных финан-

сов;  



10. приобретение опыта положительного эмоционально-цен-

ностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения.  

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся в рамках учебного предмета "Основы 

религиозных культур и светской этики" предметной обла-

сти "Основы религиозных культур и светской этики" изуча-

ются учебные модули:  

"Основы православной культуры",  

"Основы иудейской культуры",  

"Основы буддийской культуры",  

"Основы исламской культуры",  

"Основы религиозных культур народов России"    

"Основы светской этики".  

 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы ре-

лигиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" обеспечи-

вают:  

По учебному модулю "Основы православной культуры":  

1. понимание необходимости нравственного совершенствова-

ния, духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравствен-

ную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность 

к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опо-

рой на этические нормы православной культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенно-

стях вероучения религии (православного христианства), назы-

вать основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг в православии, умение 

кратко описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие опи-



сания особенностей православных культовых сооружений, ре-

лигиозных служб, обрядов и таинств;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрываю-

щих значение нравственности, веры как регуляторов поведе-

ния человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры по-

ложительного влияния православной религиозной традиции 

на отношения в семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероиспо-

ведания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обще-

стве;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосер-

дие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной 

культуре, истории России, современной жизни;   

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого до-

стоинства.  

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры":  

1. понимание необходимости нравственного совершенствова-

ния, духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравствен-

ную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность 

к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опо-

рой на этические нормы иудейской культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенно-

стях вероучения религии (иудаизма), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  



5. знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие опи-

сания особенностей иудейских культовых сооружений, рели-

гиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрываю-

щих значение нравственности, веры как регуляторов поведе-

ния человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры по-

ложительного влияния иудейской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероиспо-

ведания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обще-

стве;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосер-

дие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской 

культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого до-

стоинства.  

По учебному модулю "Основы буддийской культуры":  

1. понимание необходимости нравственного самосовершен-

ствования, духовного развития, роли в этом личных усилий че-

ловека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравствен-

ную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность 

к сознательному самоограничению в поведении;  

3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опо-

рой на этические нормы буддийской культуры;  



4. формирование умений рассказывать об основных особенно-

стях вероучения религии (буддизма), называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  

5. знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие опи-

сания особенностей буддийских культовых сооружений, рели-

гиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрываю-

щих значение нравственности, веры как регуляторов поведе-

ния человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры по-

ложительного влияния буддийской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероиспо-

ведания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обще-

стве;   

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосер-

дие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской 

культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого до-

стоинства.  

По учебному модулю "Основы исламской культуры":  

1. понимание необходимости нравственного совершенствова-

ния, духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

2. формирование умений анализировать и давать нравствен-

ную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность 

к сознательному самоограничению в поведении;  



3. осуществление обоснованного нравственного выбора с опо-

рой на этические нормы исламской культуры;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенно-

стях вероучения религии (ислама), называть основателя и ос-

новные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития;  

5. знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие опи-

сания особенностей исламских культовых сооружений, рели-

гиозных служб, обрядов;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрываю-

щих значение нравственности, веры как регуляторов поведе-

ния человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры по-

ложительного влияния исламской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероиспо-

ведания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обще-

стве;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосер-

дие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в исламской 

культуре, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого до-

стоинства.  

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов 

России":  

1. понимание необходимости нравственного совершенствова-

ния, духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  



2. формирование умений анализировать и давать нравствен-

ную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность 

к сознательному самоограничению в поведении;  

3. возможность осуществления обоснованного нравственного 

выбора с опорой на этические нормы религиозных культур 

народов России;  

4. формирование умений рассказывать об основных особенно-

стях вероучений традиционных религий народов России, 

называть имена их основателей и основные события, связан-

ные с историей их возникновения и развития;  

5. знание названий священных книг традиционных религий 

народов России, умение кратко описывать их содержание;  

6. формирование умений называть и составлять краткие опи-

сания особенностей культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов традиционных религий народов России;  

7. построение суждений оценочного характера, раскрываю-

щих значение нравственности, веры   как регуляторов поведе-

ния человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности;  

8. понимание ценности семьи, умение приводить примеры по-

ложительного влияния религиозных традиций на отношения в 

семье, воспитание детей;  

9. овладение навыками общения с людьми разного вероиспо-

ведания; осознание, что оскорбление представителей другой 

веры есть нарушение нравственных норм поведения в обще-

стве;  

10. понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства;  

11. формирование умений объяснять значение слов "милосер-

дие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

12. умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных 

культурах, истории России, современной жизни;  

13. открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по-

мощь; осуждение любых случаев унижения человеческого до-

стоинства.  



По учебному модулю "Основы светской этики":  

1. формирование умения строить суждения оценочного харак-

тера о роли личных усилий для нравственного развития чело-

века;  

2. формирование умения анализировать и давать нравствен-

ную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность 

к сознательному самоограничению в поведении;  

3. способность осуществлять и обосновывать нравственный 

выбор, опираясь на принятые в обществе нормы морали и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести;  

4. знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина;  

5. формирование умения соотносить поведение и поступки че-

ловека с основными нормами российской светской (граждан-

ской) этики;  

6. формирование умения строить суждения оценочного харак-

тера о значении нравственности в жизни человека, коллектива, 

семьи, общества;  

7. знание и готовность ориентироваться на российские тради-

ционные семейные ценности, нравственные нормы поведения 

в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета;  

8. понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства;  

9. формирование умения объяснять значение слов "милосер-

дие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие";  

10. формирование умения приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в истории Рос-

сии, современной жизни;  

11. готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готов-

ность оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения 

человеческого достоинства.  

               Предметные результаты по предметной области "Ис-

кусство" должны обеспечивать:  



По учебному предмету "Изобразительное искусство":  

1. выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выра-

зительности изобразительного искусства;  

2. умение характеризовать виды и жанры изобразительного ис-

кусства;  

3. овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по пред-

ставлению;  

4. умение применять принципы перспективных и композици-

онных построений;  

5. умение характеризовать отличительные особенности худо-

жественных промыслов России;  

6. умение использовать простейшие инструменты графиче-

ских редакторов для обработки фотографических изображе-

ний и анимации.    

По учебному предмету "Музыка":  

1. знание основных жанров народной и профессиональной му-

зыки;  

2. знание видов оркестров, названий наиболее известных ин-

струментов; умение различать звучание отдельных музыкаль-

ных инструментов, виды хора и оркестра;  

3. умение узнавать на слух и называть изученные произведе-

ния русской и зарубежной классики, образцы народного музы-

кального творчества, произведения современных композито-

ров;  

4. умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и 

без сопровождения.  

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" 

предметной области "Технология"   обеспечивают:  

1. сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры;  

2. сформированность первоначальных представлений о мате-

риалах и их свойствах, о конструировании, моделировании;  

3. овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  



4. приобретение опыта практической преобразовательной дея-

тельности при выполнении учебно-познавательных и художе-

ственно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды;  

5. сформированность умения безопасного пользования необ-

ходимыми инструментами в предметно-преобразующей дея-

тельности.  

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" предметной области "Физическая культура" обес-

печивают:  

1. сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физиче-

ских качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастиче-

ских, игровых, туристических и спортивных);  

2. умение использовать основные гимнастические упражнения 

для формирования и укрепления здоровья, физического разви-

тия и физического совершенствования, повышения физиче-

ской и умственной работоспособности, в том числе для подго-

товки к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО);  

3. умение взаимодействовать со сверстниками в игровых зада-

ниях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;  

4. овладение жизненно важными навыками плавания (при 

наличии в Организации материально-технической базы - бас-

сейна) и гимнастики;  

5. умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных фи-

зических качеств;  

6. умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной ак-

тивности.  

Предметные результаты по учебному курсу "Математика и 

конструирование" обеспечивают:  

1. использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 



явлений, а также для оценки их количественных и простран-

ственных отношений;  

2. выполнение устно и письменно арифметических действий с 

числами и числовыми выражениями, решение текстовых за-

дач, выполнение и построение алгоритмов и стратегии в игре, 

исследовать;  

3. овладение основами логического и алгоритмического мыш-

ления, пространственного воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения;  

4. распознавание и изображение геометрических фигур;   

5. овладение основами прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;  

6. применение приобретённого начального опыта математиче-

ских знаний для решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач;  

7. умение работать с таблицами, схемами, графиками и диа-

граммами, цепочками, представление, анализировать и интер-

претировать данные;  

8. использование приобретённых математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений;  

9. умение выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия с числами и числовыми выражениями, решение тексто-

вых задач;  

10. овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математиче-

ской речи, основами счёта, измерения.  

Предметные результаты по учебному курсу "Основы финан-

совой грамотности" должны обеспечивать:  

2 – 3 класс  

1. правильно использовать изученные предметные понятия 

(обмен, товар, деньги, покупка, продажа, сдача, бумажные и 

металлические деньги, валюта, виды денег, банк, банковская 

карта, доходы и расходы семьи, пособия, сбережения, семей-

ный бюджет, банковский вклад);  

2. понимание причин обмена товарами и умение приводить 



примеры обмена;  

3. понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и 

умение их объяснить;  

4. умение приводить примеры товарных денег;  

5. умение объяснять на простых примерах, что деньги - сред-

ство обмена, а не благо;  

6. понимание того, что деньги зарабатываются трудом;  

7. умение описывать виды и функции денег, объяснять, что та-

кое безналичный расчёт и пластиковая карта;  

8. умение называть основные источники доходов семьи, при-

водить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

9. умение называть основные направления расходов семьи, 

приводить примеры обязательных и необходимых расходов 

семьи, а также различать планируемые и непредвиденные рас-

ходы;  

10. умение считать доходы и расходы семьи, составлять семей-

ный бюджет на условных примерах;  

11. умение объяснять способы сокращения расходов и увели-

чения сбережений семьи;  

12. понимание роли банков; умение объяснять, для чего де-

лают вклады и берут кредиты;  

13. знание ситуаций, при которых государство выплачивает 

пособия, и умение приводить примеры пособий;  

14. умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры 

валют.  

15. Ученик младших классов также получит возможность 

научиться:  

16. распознавать финансовую информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, диаграмма);  

11. объяснять финансовую информацию, сравнивать и обоб-

щать данные, полученные при проведении элементарного 

учебного исследования, делать выводы.  

4 класс 1. правильно использовать термины (обмен, бартер, то-

вар, услуга, продажа, покупка, деньги, виды денег, доходы се-

мьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный бюджет, 

дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, 

вклад, кредит, долги, валюта);  



2. объяснять причины и приводить примеры обмена товарами;  

3. объяснять проблемы, возникающие при обмене;  

4. приводить примеры товарных денег;  

5. объяснять на простых примерах, что деньги - средство об-

мена, а не благо;  

6. понимать, что деньги зарабатываются трудом;  

7. описывать виды и функции денег;    

8. объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая 

карта;  

9. производить безналичный платёж с помощью платёжного 

терминала;  

10. называть основные источники доходов;  

11. приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов 

семьи;  

12. называть основные направления расходов семьи;  

13. приводить примеры обязательных и необходимых расхо-

дов семьи;  

14. различать планируемые и непредвиденные расходы;  

15. считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет 

на условных примерах;  

16. объяснять способы сокращения расходов и увеличения 

сбережений семьи;  

11. объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут 

кредиты;  

18. называть ситуации, при которых государство выплачивает 

пособия, и приводить примеры пособий;  

19. объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Выпускник получит возможность научиться:  

20. описывать свойства товарных денег;  

21. сравнивать и обобщать финансовую информацию, пред-

ставленную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм;  

22. понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связи и слова («...и », «если... то...», «верно / неверно); 23. по-

нимать особенности выполнения учебных проектов и мини-

исследований в области финансов;  

24. осуществлять под руководством учителя элементарную 



проектную и исследовательскую деятельность в малых груп-

пах: выявлять практическую проблему, разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его, демонстриро-

вать готовый продукт (расчёты, бюджет, финансовый план);  

25. распознавать финансовую информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, диаграмма);  

26. планировать элементарные исследования в области семей-

ного бюджета, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм;  

27. объяснять суть финансовой информации, сравнивать и 

обобщать данные о финансах, полученные при проведении 

учебных исследований, делать выводы. 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы полу-

чения начального общего образования и формы обучения 

ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основ-

ные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения 

Система оценки достижения планируемых результатов (да-

лее — система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в образовательной органи-

зации и служит основой при разработке образовательной орга-

низацией собственного «Положения об оценке образователь-

ных достижений обучающихся» (Приложение 1) 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего об-



разования и обеспечение эффективной обратной связи, позво-

ляющей осуществлять управление образовательным процес-

сом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельно-

сти в образовательной организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; оценка результатов деятельности педаго-

гических кадров как основа аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной ор-

ганизации как основа аккредитационных процедур 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. Эти требования конкретизированы в 

разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внеш-

ней оценки 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую педагогическую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный мониторинг образовательных дости-

жений к внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования муниципального, реги-

онального и федерального уровней 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 

1.4.3 настоящей программы . 



        В соответствии с ФГОС НОО система оценки образова-

тельной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке обра-

зовательных 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 планируе-

мые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для органи-

зации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализу-

ется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Дости-

жение базового уровня свидетельствует о способности обуча-

ющихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделя-

ющей знание от незнания, выступает достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достиже-

ний реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (старто-

вой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся и для итоговой оценки; использо-

вания контекстной информации (об особенностях обучаю-

щихся, условиях и процессе обучения и др ) для интерпре-

тации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных 



устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возмож-

ность включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с ис-

пользованием ИКТ (цифровых) технологий. 
  

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результа-

тов 

Особенности оценки метапредметных результатов.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий 

Формирование метапредметных результатов обеспечива-

ется за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельно-

сти. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных регулятивных действий  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

■ сравнивать объекты, устанавливать основания для срав-

нения, устанавливать аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

■ определять существенный признак для классификации, 



классифицировать предложенные объекты; 

■ находить закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предло-

женного педагогическим работником алгоритма; 

■ выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи в ситуа-

циях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

■ определять разрыв между реальным и желательным со-

стоянием объекта (ситуации) на основе предложенных пе-

дагогическим работником вопросов; 

■ с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

■ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выби-

рать наиболее подходящий (на основе предложенных кри-

териев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изу-

чения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их доказатель-

ствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова-

ния); 

■ прогнозировать возможное развитие процессов, собы-

тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа-

циях; 

3) работа с информацией: 

■ выбирать источник получения информации; 

■ согласно заданному алгоритму находить в предложен-

ном источнике информацию, представленную в явном виде; 

■ распознавать достоверную и недостоверную информа-

цию самостоятельно или на основании предложенного пе-

дагогическим работником способа её проверки; 



■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических ра-

ботников, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся) элементарные правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в Интер-

нете; 

■ анализировать и создавать текстовую, видео-, графиче-

скую, звуковую информацию в соответствии с учебной за-

дачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

■ проявлять уважительное отношение к собеседнику, со-

блюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

■ признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

■ корректно и аргументированно высказывать своё мне-

ние; 

■ строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленной задачей; 

■ создавать устные и письменные тексты (описание, рас-

суждение, повествование); 

■ готовить небольшие публичные выступления; 

■ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных ша-

гов и сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, коллективно 



строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

■ проявлять готовность руководить, выполнять поруче-

ния, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач в учебной дея-

тельности; 

■ корректировать свои учебные действия для преодоле-

ния ошибок 

Оценка достижения метапредметных результатов осущест-

вляется как педагогическим работником в ходе текущей и про-

межуточной оценки по предмету, так и администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного монито-

ринга В текущем учебном процессе отслеживается способ-

ность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 

учебные задачи, требующие владения познавательными, ком-

муникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий  

Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. Ин-

струментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской 



и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по от-

дельным предметам. Основой для оценки предметных резуль-

татов являются положения ФГОС НОО, представленные в раз-

делах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы начального общего образования». Фор-

мирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО является способность к решению учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следую-

щие критерии: знание и понимание, применение, функциональ-

ность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида дея-

тельности в различных контекстах, знание и понимание тер-

минологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью предметного содержания, 

сочетанием универсальных познавательных действий и опера-

ций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов дей-

ствий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятель-

ности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-

тельности 



Обобщённый критерий «функциональность» включает осо-

знанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагоги-

ческим работником в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МБОУ ООШ №21 в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к образовательной программе, которая утвер-

ждается педагогическим советом образовательной организа-

ции и доводится до сведения обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). (Приложение 1) 

Описание должно включать: 

■ список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, те-

кущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

■ требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учётом степени значи-

мости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

■ график контрольных мероприятий 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет со-

бой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования . Проводится администрацией МБОУ 

ООШ №21 в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, гра-

мотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагоги-

ческими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 



Текущая оценка представляет собой процедуру оценки ин-

дивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планиру-

емые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки явля-

ются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешно-

сти обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим ра-

ботником) сроки могут включаться в систему накопительной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов 

по предмету, которые представлены в тематическом планиро-

вании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты уста-

навливаются самой образовательной организацией Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности тематических планируемых результатов и 



каждого из них Результаты тематической оценки являются ос-

нованием для коррекции учебного процесса и его индивидуа-

лизации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки дина-

мики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обуча-

ющимся В портфолио включаются как работы обучающегося 

(в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и от-

зывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с клас-

сным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов форми-

руется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору инди-

видуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой проце-

дуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредмет-

ных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства педаго-

гического работника, осуществляемой на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещённых уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обу-

чающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного монито-

ринга устанавливается решением педагогического совета. Ре-

зультаты внутришкольного мониторинга являются основа-

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-



лификации педагогического работника. Результаты внутриш-

кольного мониторинга в части оценки уровня достижений обу-

чающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе 

об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение пред-

метных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. Порядок проведения проме-

жуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст . 58) и 

иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучаю-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на основном содержании предмета с учё-

том формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогиче-

ских работников, обучавших данного выпускника на уровне 

начального общего образования 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по 



достижению личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивиду-

альной образовательной траектории на уровне основного об-

щего образования с учётом интересов обучающегося, выяв-

ленных проблем и отмеченных образовательных достижений 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору инди-

видуальной образовательной траектории доводятся до сведе-

ния выпускника и его родителей (законных представителей)



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

            Содержательный раздел программы начального об-

щего образования включает следующие программы, ориенти-

рованные на достижение предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов:  

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;  

 программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся;  

 рабочую программу воспитания.  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ   

 (Приложение 2) 

1. Русский язык 

2. ……….. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬ-

НЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

на 

уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизи-

рует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и служит основой для разра-

ботки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

предметов, курсов, дисциплин. 

         Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным пе-

дагогическим инструментом и средством обеспечения усло-

вий для формирования у обучающихся умения учиться, разви-

тия способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обна-

руживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 



решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недо-

стающие знания и эффективно осваивать новые умения (спо-

собы деятельности) на их основе. Сформированные универ-

сальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осо-

знанно решать самые разные задачи во многих сферах челове-

ческой жизни. Развитие универсальных учебных действий не-

возможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно ре-

ализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкрет-

ных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдель-

ных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучаю-

щихся для решения ими широкого круга практических и по-

знавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся. 

          Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Описание взаи-

мосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. Формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучаю-

щихся, реализуется в рамках целостной образовательной дея-

тельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, ор-

ганизации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

           На уровне начального общего образования при органи-

зации образовательной деятельности особое значение имеет 



обеспечение сбалансированного развития у обучающихся ло-

гического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышле-

ния, формирования псевдологического мышления. Суще-

ственную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литера-

турное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

          Каждый учебный предмет в зависимости от предмет-

ного содержания и релевантных способов организации учеб-

ной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

         В частности, учебные предметы «Русский язык», «Род-

ной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следствен-

ных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв обеспечивают развитие зна-

ково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем со-

ставления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориенти-

ровки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и пла-

нирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке». Требования к результатам изучения учебного пред-

мета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных (с приоритетом развития цен-

ностно-смысловой сферы и коммуникации). 

         Литературное чтение — осмысленная, творческая духов-

ная деятельность, которая обеспечивает освоение 



идейно-нравственного содержания художественной литера-

туры, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является транс-

ляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни-

кацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произ-

ведений. При получении начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой дей-

ствительности является выразительное чтение. 

         Учебные предметы «Литературное чтение», «Литера-

турное чтение на родном языке» обеспечивают формирова-

ние следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения об-

раза «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с герои-

ческим историческим прошлым своего народа и своей страны 

и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических крите-

риев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление мо-

рального содержания и нравственного значения действий пер-

сонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отож-

дествления себя с героями произведения, соотнесения и сопо-

ставления 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 учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, 

в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 



- умения строить план с выделением существенной и допол-

нительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка спо-

собствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе форми-

рования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уваже-

ния интересов партнера; умения слушать и слышать собесед-

ника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в по-

нятной для собеседника форме. 

           Знакомство обучающихся с культурой, историей и тра-

дициями других народов и мировой культурой, открытие уни-

версальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных дей-

ствий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и добро-

желательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диа-

логе. 

Изучение иностранного языка способствует развитию об-

щеучебных познавательных действий, в первую очередь смыс-

лового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочи-

танного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

«Математика и информатика». При получении начального 

общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. 



      В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-сим-

волических средств для моделирования математической ситу-

ации, представления информации; сравнения и классифика-

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

существенному основанию. Особое значение имеет матема-

тика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделиро-

вания как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков 

и символов, существующих в современной культуре и необхо-

димых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирую-

щую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, со-

здавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской иден-

тичности личности. 

         В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную симво-

лику Российской Федерации и своего региона, описывать до-

стопримечательности 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 разли-

чать 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 ис-

тории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности 

и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекват-

ного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

          В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию об-

щепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской дея-

тельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (ис-

пользование готовых моделей для объяснения явлений или вы-

явления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и не-

живой природы на основе внешних признаков или характер-

ных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

        «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал 

этого предмета связан с формированием личностных, познава-

тельных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создает условия для формиро-

вания общеучебных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирова-

ние является основой развития познания ребенком мира и спо-

собствует формированию логических операций сравнения, 



установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно-следственных связей и отношений. При создании про-

дукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать со-

ответствие выполняемых действий способу, внесению коррек-

тивов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

           В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобрази-

тельного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию пози-

тивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

          «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хо-

рового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музы-

кально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентично-

сти, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонациональ-

ного российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 



- формирование творческой активности и познавательного ин-

тереса при решении учебных задач и собственной музы-

кально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к береж-

ному отношению к культурным и духовным ценностям. 

             В результате освоения программы у обучающихся бу-

дут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее наро-

дов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, ду-

ховно-нравственном развитии человека. В процессе приобре-

тения собственного опыта, музыкально-творческой деятельно-

сти обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмыс-

ливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли 

и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произве-

дений, использовать музыкальные образы при создании теат-

рализованных и музыкально-пластических композиций, ис-

полнении вокально-хоровых и инструментальных произведе-

ний, в импровизации. 

       Школьники научатся размышлять о музыке, эмоцио-

нально выражать свое отношение к искусству; проявлять эсте-

тические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формиро-

вать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-ис-

полнительских замыслов. У обучающихся проявится способ-

ность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 



жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятель-

ности. Реализация программы обеспечивает овладение соци-

альными компетенциями, развитие коммуникативных способ-

ностей 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 музицирования, совместной музыкальной деятель-

ности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы  отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной ре-

флексии в процессе освоения музыкальной культуры в различ-

ных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представле-

ния информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном простран-

стве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графи-

ческим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, 

овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 



обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных про-

изведений и других видов музыкально-творческой деятельно-

сти; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимо-

действие) со сверстниками при решении различных музы-

кально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном простран-

стве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных связей, по-

строения 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 зре-

ния и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий, формиру-

ющихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности (куль-

турных и др.) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими существенные 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 учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, реализовать собствен-

ный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость 

для формирования универсальных учебных действий обуслов-

лены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельно-

сти как основы формирования системы универсальных учеб-

ных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования 

и планирования, которые являются непосредственным пред-

метом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучаю-

щиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-

ентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обу-

чающихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста — умении осуществ-

лять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; ре-

флексией как осознанием содержания и оснований выполняе-

мой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества 

и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТ-компетент-

ности обучающихся. 

           Изучение технологии обеспечивает реализацию следу-

ющих целей: 



- формирование картины мира материальной и духовной куль-

туры как продукта творческой предметно-преобразующей де-

ятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности обучающегося 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 отра-

ботки предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся 

на основе организации совместно-продуктивной деятельно-

сти; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятель-

ности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффектив-

ной организации предметно-преобразующей символико-моде-

лирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их соци-

альным значением, историей их возникновения и развития как 

первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к лич-

ной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает форми-

рование личностных универсальных действий: 



-  основ общекультурной и российской гражданской идентич-

ности как чувства гордости за достижения в мировом и отече-

ственном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодоле-

нию трудностей на основе конструктивных стратегий совлада-

ния и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений плани-

ровать, регулировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодей-

ствия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта — формированию умений плани-

ровать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функ-

ций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разре-

шать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение партнера 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Ценностные ориентиры начального общего образования. 

      За последние десятилетия в обществе произошли карди-

нальные изменения в представлении о целях образования и пу-

тях их реализации. От признания знаний, умений и навыков 

как основных итогов образования произошел переход к пони-

манию обучения как процесса подготовки обучающихся к ре-

альной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и ра-

ботать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в от-

вет на обновление знаний и требования рынка труда. 

      По сути, происходит переход от обучения как преподнесе-

ния учителем обучающимся системы знаний к активному ре-

шению проблем с целью выработки определенных решений; 



от освоения отдельных учебных предметов к полидисципли-

нарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. 

     Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

      Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - Рос-

сии; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене обще-

ства, о правах и ответственности, уважении и достоинстве че-

ловека, о нравственно-этических нормах поведения и прави-

лах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательно-

сти; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причи-

нение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания:  

 уважительное отношение и интерес к художественной куль-

туре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов;  

 стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности.  



Физического воспитания, формирования культуры здоро-

вья и эмоционального благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и дру-

гих людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе ин-

формационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоро-

вью.  

Трудового воспитания:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, от-

ветственное потребление и бережное отношение к результа-

там труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, лю-

бознательность и самостоятельность в познании.  

            Реализация ценностных ориентиров общего образова-

ния в единстве обучения и воспитания, познавательного и лич-

ностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщенных способов действия обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся.  

Характеристики регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий обучаю-

щихся. 

         Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, су-

щественное повышение их мотивации и интереса к учебе. В 

рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных дей-

ствий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(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 пе-

реходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделенной (в младшем школьном и младшем под-

ростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами само-

образования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). Понятие «универсальные 

учебные действия» В широком значении термин «универсаль-

ные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социаль-

ного опыта. Способность обучающегося самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и ком-

петентности, включая самостоятельную организацию этой де-

ятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что уни-

версальные учебные действия как обобщенные действия от-

крывают обучающимся возможность широкой ориентации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных ха-

рактеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком-

понентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существен-

ный фактор повышения эффективности освоения обучающи-

мися предметных знаний, формирования умений и компетент-

ностей, образа мира и ценностносмысловых оснований лич-

ностного морального выбора. Функции универсальных учеб-

ных действий:  обеспечение возможностей обучающегося са-

мостоятельно 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 гармонич-



ного развития личности и ее самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области. Универсальный ха-

рактер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают це-

лостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемствен-

ность всех уровней образовательной деятельности; лежат в ос-

нове организации и регуляции любой деятельности обучающе-

гося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвое-

ния учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. Виды универсальных учебных 

действий В составе основных видов универсальных учебных 

действий, соответствующих ключевым целям общего образо-

вания, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познаватель-

ный и коммуникативный. Личностные результаты освоения 

программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

ООШ №21 в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-

нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности.  

      Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться ценностями и приобретение перво-

начального опыта деятельности на их основе, в том числе в ча-

сти:  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравне-

ния, устанавливать аналогии; 

  объединять части объекта (объекты) по определенному при-

знаку;  



 определять существенный признак для классификации, клас-

сифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

  выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых 

по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоя-

нием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогиче-

ским работником вопросов; 

  с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное иссле-

дование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, из-

мерения, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогиче-

ским работником способа ее проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни-

ков, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет;  



 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представле-

ния информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю-

дать правила ведения диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зре-

ния;  

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуж-

дение, повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла-

каты) к тексту выступления;  

2) совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди-

видуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стан-

дартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор-

мата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  



 выполнять совместные проектные задания с опорой на пред-

ложенные образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями: 

3) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для полу-

чения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

4) самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельно-

сти;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок.      

        Развитие системы универсальных учебных действий в со-

ставе личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым опреде-

ляет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные дей-

ствия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия опре-

деляются его отношениями с другими видами учебных дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую оче-

редь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и само-

уважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат само-

определения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные дей-

ствия ребенка. Содержание, способы общения и коммуника-

ции обусловливают развитие способности ребенка к регуля-

ции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к 



себе. Именно поэтому становлению коммуникативных уни-

версальных учебных действий в программе развития универ-

сальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смысло-

образование и самоопределение, нравственноэтическая ориен-

тация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных) претерпевают значительные изменения. Регуляция обще-

ния, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. Познава-

тельные действия также являются существенным ресурсом до-

стижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

Особенности, основные направления и планируемые ре-

зультаты учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности. 

          Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся направлена на развитие метапредметных уме-

ний.  

         Включение учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения 

и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности – возможность активизи-

ровать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся ини-

циативу в своей познавательной деятельности. Учебно-иссле-

довательская деятельность предполагает поиск новых знаний 

и направлена на развитие у ученика умений и навыков науч-

ного поиска. Проектная деятельность в большей степени свя-

зана с развитием умений и навыков планирования, моделиро-

вания и решения практических задач.  



           В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащийся начальной школы получает знания не 

в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содер-

жание и формы учебной деятельности. Обучающийся высту-

пает в роли субъекта образовательной деятельности, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, актив-

ным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

       Основными задачами в процессе учебно-исследователь-

ского и проектного обучения является развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и ре-

ализации проектов в урочной и внеурочной 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 эвристи-

ческих средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического модели-

рования, 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 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми уста-

новками, на которые ориентирован учитель, а также локаль-

ными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

         В рамках внеурочной деятельности исследовательская и 

проектная деятельность направлены на обогащение содержа-

ния образования и возможность реализации способностей, по-

требностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

           Для расширения диапазона применимости исследова-

тельского и проектного обучения следует дифференцировать 



задания по степени трудности: путем постепенного усложне-

ния непосредственно самих заданий и/или увеличением сте-

пени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-

средственного руководства учителя процессом научно-прак-

тического обучения.  

               В качестве основных результатов учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности младших школьников рас-

сматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, модели-

ровать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать с источниками информации. Они обеспечивают получе-

ние необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изуче-

нии учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение 

в корректной форме формулировать и оценивать познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, ини-

циативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать 

и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 

за свои действия и их последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учеб-

ных действий у обучающихся 

           Указанное содержание учебных предметов, преподава-

емых в рамках начального образования, может стать сред-

ством 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, обоб-

щения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира;  

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-



деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельно-

сти, урок должен отражать ее основные этапы  

– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата;  

 осуществлении целесообразного выбора организационно-де-

ятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном 

занятии)  

– индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования кон-

трольно-оценочной деятельности обучающихся с целью раз-

вития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ.   

              В условиях интенсификации процессов информатиза-

ции общества и образования при формировании универсаль-

ных учебных действий наряду с предметными методиками це-

лесообразно широкое использование цифровых инструментов 

и возможностей современной информационнообразователь-

ной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и фор-

мирование способности их грамотно применять (ИКТкомпе-

тентность) являются одними из важных средств формирова-

ния универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

           ИКТ также могут (и должны) широко применяться при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационнообразовательной среды, в кото-

рой планируют и фиксируют свою деятельность, ее резуль-

таты учителя и обучающиеся.  

             В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз-

растными потребностями и возможностями младшего школь-

ника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учеб-



ным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетент-

ность), но и в рамках метапредметной программы формирова-

ния универсальных учебных действий.  

             При освоении личностных действий на основе указан-

ной программы у обучающихся формируются:  

 критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информацион-

ным результатам деятельности других людей;  

 основы правовой культуры в области использования инфор-

мации.  

            При освоении регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечиваются:  

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выпол-

няемых в информационной среде;  

 использование результатов действия, размещенных в инфор-

мационной среде, для оценки и коррекции выполненного дей-

ствия;  

 создание цифрового портфолио учебных достижений обуча-

ющегося.  

       При освоении познавательных универсальных учебных 

действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универ-

сальных учебных действиях:  

 поиск информации;  

 фиксация (запись) информации с помощью различных тех-

нических средств;  

 структурирование информации, ее организация и представ-

ление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

 создание простых гипермедиасообщений;  

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

             ИКТ является важным инструментом для формирова-

ния коммуникативных универсальных учебных действий. Для 

этого используются:  

 обмен гипермедиасообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  



 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, ви-

деоконференция, форум, блог).  

            Формирование ИКТкомпетентности обучающихся про-

исходит в рамках системнодеятельностного подхода, на ос-

нове изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие пози-

ции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при осво-

ении разных умений, осуществлять интеграцию и синхрониза-

цию содержания различных учебных курсов. Освоение уме-

ний работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных кур-

сов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

  

Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

         Проблема реализации преемственности обучения затра-

гивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно: переход из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность в рамках основной образовательной программы началь-

ного общего образования и далее в рамках основной образова-

тельной программы основного и среднего образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обуча-

ющимися, переживаемые ими трудности переходных перио-

дов имеют много общего.  

             Наиболее остро проблема преемственности стоит в 

двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу 

(при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на 

уровень основного общего образования.  



            Исследования готовности детей к обучению в школе 

к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность.  

              Физическая готовность определяется состоянием здо-

ровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ре-

бенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной ра-

ботоспособности.  

          Психологическая готовность к школе — сложная си-

стемная характеристика психического развития ребенка 6—7 

лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руковод-

ством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осу-

ществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

       Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и про-

извольность регуляции поведения и деятельности.  

       Личностная готовность включает мотивационную готов-

ность, коммуникативную готовность, сформированность Я-

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социаль-

ных мотивов (стремление к социально значимому статусу, по-

требность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возник-

новения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующе-

еся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

            Мотивационная готовность характеризуется первич-

ным соподчинением мотивов с доминированием учебнопозна-

вательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 



учебного содержания.  

          Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансля-

ции культурного опыта в процессе обучения. Сформирован-

ность Яконцепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), харак-

тера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

            Эмоциональная готовность выражается в освоении ре-

бенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформирован-

ность высших чувств — нравственных переживаний, интел-

лектуальных чувств (радость познания),   эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию моти-

вов с высокой учебной мотивацией. Умственную зрелость со-

ставляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

           Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децен-

трацию), переход к понятийному интеллекту, понимание при-

чинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

          Речевая готовность предполагает сформированность фо-

нематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобща-

ющей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-

гической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Воспри-

ятие характеризуется все большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов 



и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание при-

обретают черты опосредованности, наблюдается рост объема 

и устойчивости внимания.  

          Психологическая готовность в сфере воли и произволь-

ности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения моти-

вов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает 

как умение строить свое поведение и деятельность в соответ-

ствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

          Формирование фундамента готовности перехода к обу-

чению на уровень начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

         Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки обучающихся к переходу на уровень основного 

общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, наруше-

ния поведения, которые обусловлены:  

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организа-

ции процесса и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который всту-

пают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельно-

сти);  

 недостаточной готовностью детей к более сложной и само-

стоятельной учебной деятельности, связанной с показателями 

их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов 



учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка);  

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка 

на русский язык обучения.  

        Все эти компоненты присутствуют в программе формиро-

вания универсальных учебных действий и заданы в форме тре-

бований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приори-

тет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием си-

стемы универсальных учебных действий, а также на положе-

ниях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе за-

вершения дошкольного образования.    

Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

        Система оценки в сфере УУД может включать в себя сле-

дующие принципы и характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания 

должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценива-

ния для всех участников образовательной деятельности.  

       Оценка деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать 

работу по обеспечению кадровых, методических, материаль-

нотехнических условий. 

      В процессе реализации мониторинга успешности освоения 

и применения УУД могут быть учтены следующие этапы осво-

ения УУД: 

  универсальное учебное действие не сформировано (школь-

ник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  



 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи от-

дельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды за-

дач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное об-

наружение учеником несоответствия между условиями зада-

чами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятель-

ное построение новых учебных действий на основе разверну-

того, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.  

       Система оценки универсальных учебных действий может 

быть:  

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями);  

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдель-

ном проекте или виде социальной практики, сверстников, са-

мого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. Не ре-

комендуется при оценивании развития УУД применять пяти-

балльную шкалу.  

        Применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, эксперт-

ное оценивание, текст самооценки. При разработке настоя-

щего раздела образовательной программы рекомендуется опи-

раться на передовой международный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживания динамики ин-

дивидуальных достижений 



  

2.3.   ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

        Рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения про-

граммы начального общего образования.  

       Рабочая программа воспитания включет:  

 Анализ воспитательного процесса в МБОУ ООШ №21;  

 Цель и задачи воспитания обучающихся;  

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с 

учетом специфики МБОУ ООШ №21, интересов субъектов 

воспитания, тематики учебных модулей;  

 Систему поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся.  

          Рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой МБОУ 

ООШ №21 совместно с семьей и другими институтами воспи-

тания.  

             Рабочая программа воспитания предусматривает при-

общение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая культурные ценности своей этниче-

ской группы, правилам и нормам поведения в российском об-

ществе.  

Рабочая программа воспитания является приложением к ООП 

НОО и размещена на сайте школы (Приложение 3) 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

         Организационный раздел ООП НОО определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также ор-

ганизационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования и включает:  

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 календарный план воспитательной работы, содержащий пе-

речень событий и мероприятий воспитательной направленно-

сти, которые организуются и проводятся МБОУ ООШ №21 

или в которых МБОУ ООШ №21 принимает участие в учебном 

году или периоде обучения;  

 характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286.  

           Учебный план предусматривает четырехлетний норма-

тивный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель).  

 Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3345 

часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно рас-

пределена в течение учебной недели, при этом объем макси-

мально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю 

– 5 уроков за счет урока физической культуры;  

– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков   

  Учебная неделя в 1-4 классах пятидневная. Количество 

учебных недель:  

– 1-е классы – 33 недели;  

– 2–4-е классы – 34 недели.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающи-



мися учебного плана, состоящего из обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки: 

 – в 1-х классах – не более 21 часа в неделю;  

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.  

 Содержание образования на ступени начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения 

по каждому учебному предмету.  

 В целях реализации основных общеобразовательных про-

грамм в соответствии с образовательной программой осу-

ществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости 

класса 24 человек и более) при изучении курсов иностранного 

языка во 2–4-х классах.  

 Обязательная часть учебного плана включает в себя сле-

дующие предметные области:  

1. «Русский язык и литературное чтение» Учебный предмет 

«Русский язык» в 1–4-х классах представлен в объеме 5 часов 

в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в неделю.  

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» В 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) изучение содержания учебных предме-

тов предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» в первых классах осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Учебный предмет «Родной язык» во 2–4-х классах представ-

лен в объеме 0,2 часа в неделю, «Литературное чтение на род-

ном языке» - 0,2 часа в неделю.  

3. «Математика и информатика» Предметная область «Мате-

матика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю 

в 1–4-х классах.  

4. «Иностранный язык» Включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык». Учебный предмет представлен в объеме 

2 часа в неделю во 2–4-х классах.  

5. «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 



Предметная область включает в себя учебный предмет «Окру-

жающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю 

в 1–4-х классах.  

6. «Основы религиозных культур и светской этики» Предмет-

ная область включает в себя учебный предмет «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», который представлен в 

объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения ро-

дителей (законных представителей) обучающиеся будут изу-

чать один из модулей.  

7. «Искусство» Предметная область включает в себя учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учеб-

ный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объ-

еме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Учебный предмет «Му-

зыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.  

8. «Технология» Предметная область включает в себя учебный 

предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах.  

9. «Физическая культура» Включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура», который представлен в объеме 3 часа 

в неделю в 1–4-х классах.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, обеспечивает реализацию индивиду-

альных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 

родителей (законных представителей) и строится в соответ-

ствии с возможностями информационно-образовательной 

среды МБОУ ООШ №21. Часть учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, включает предмет 

«Кубановедение» представлен во 1-4 классах по 1 часу в не-

делю. (Приложение 4) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов не прово-

дится.  

          Текущий контроль успеваемости учащихся 4-х классов 

по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» не предполагающего балльного оценивания, в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений уча-

щихся в виде отметок, по итогам учебного года на странице 



предметной сводной ведомости журнала и в личном деле уча-

щихся 4-х классов делается запись- «освоен» или «не освоен».   

 В ходе промежуточной аттестации устанавливается со-

ответствие полученных результатов обучения образователь-

ным целям. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 

второго класса по учебному предмету, курсу, дисциплине, мо-

дулю, отнесенному к обязательной части учебного плана.  

Сроки проведения промежуточной аттестации опреде-

ляются основной образовательной программой начального об-

щего образования (календарным учебным графиком началь-

ного общего образования МБОУ ООШ №21).  

Промежуточная аттестация обучающихся II-IV классов 

по отдельным учебным предметам осуществляется путем вы-

ведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучаю-

щимся в течение соответствующего учебного года. 

Годовая отметка определяется как среднее арифмети-

ческое результатов четвертных (полугодовых) отметок по пра-

вилам математического округления. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 

      Результаты промежуточной аттестации используются при 

принятии решения о переводе обучающихся для получения ос-

новного общего образования. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Календарный учебный график составляется с учётом мне-

ний участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учрежде-

ний культуры региона и определяет чередование учебной дея-

тельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учеб-

ного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 



сроки проведения промежуточных аттестаций. При составле-

нии календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса и си-

стемы организации учебного года: четвертная, триместровая, 

биместровая, модульная и др. 

 Календарный учебный график  МБОУ ООШ №21 (Приложе-

ние 5)  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы органи-

зации и объём внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, за-

просов родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, возможностей МБОУ ООШ №21. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на достижение планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предла-

гаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий формируются с учётом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) и осуществляться посредством различных форм органи-

зации, отличных от урочной системы обучения, таких как экс-

курсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конферен-

ции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

могут использоваться возможности организаций дополнитель-

ного образования (учреждения культуры, спорта). В целях ор-

ганизации внеурочной деятельности образовательная органи-

зация может заключать договоры с учреждениями дополни-

тельного образования. (Приложение 6) 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успеш-

ности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 



индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией с учетом предоставления права участникам об-

разовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельно-

сти являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в дости-

жении планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедея-

тельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление 

их интереса к познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстни-

ками, становление качеств, обеспечивающих успешность уча-

стия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной 

среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направле-

ниям развития личности младшего школьника с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что под-

черкивает их практико-ориентированные характеристики. При 

выборе направлений и отборе содержания обучения образова-

тельная организация учитывает: 

 - особенности образовательной организации (условия функцио-

нирования, тип школы, особенности контингента, кадровый 

состав); 



— результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельно-

сти; 

— возможность обеспечить условия для организации разнооб-

разных внеурочных занятий и их содержательная связь с уроч-

ной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды обра-

зовательной организации, национальные и культурные осо-

бенности региона, где находится образовательная организа-

ция. 

Возможные направления внеурочной деятельности и их содер-

жательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности явля-

ются для образовательной организации общими ориентирами 

и не подлежат формальному копированию. При отборе 

направлений внеурочной деятельности каждая образователь-

ная организация ориентируется, прежде всего, на свои особен-

ности функционирования, психолого-педагогические характе-

ристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной де-

ятельности и их организации могут привлекаться родители как 

законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена 

на физическое развитие школьника, углубление знаний об ор-

ганизации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организу-

ется как углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совер-

шенствование функциональной коммуникативной грамотно-

сти, культуры диалогического общения и словесного творче-

ства. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятель-

ность организуется как система разнообразных творческих 

мастерских по развитию художественного творчества, способ-



ности к импровизации, драматизации, выразительному чте-

нию, а также становлению умений участвовать в театрализо-

ванной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в 

рамках внеурочной деятельности, которые формируют пред-

ставления младших школьников о разнообразных современ 

ных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

5. Интеллектуальные марафоны — система интеллекту-

альных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его по-

знавательные интересу и способности к самообразованию. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в 

зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно 

помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности под-

чиняется следующим требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечи-

вающих непосредственное активное участие обучающегося в 

практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

— учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельно-

сти; 

—использование форм организации, предполагающих использо-

вание средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельно-

сти могут быть следующие: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревно-

вательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экс-

курсии, мини-исследования; общественно полезные практики 

и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 



может проходить не только в помещении образовательной ор-

ганизации, но и на территории другого учреждения (организа-

ции), участвующего во внеурочной деятельности. Это может 

быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосред-

ственно в образовательной организации в этой работе могут 

принимать участие все педагогические работники данной ор-

ганизации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефекто-

логи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным об-

разованием детей в части создания условий для развития твор-

ческих интересов детей, включения их в художественную, тех-

ническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятель-

ности выполняет, как правило, основной учитель, ведущий 

класс начальной школы, завуч начальных классов, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Основы самопознания» 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

«Движение есть жизнь!» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 

образе жизни, развитие физической активности и двигатель-

ных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс фи-

зической культуры. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного 

края, формирование умения работать с разными источниками 

информации; развитие познавательной активности и интереса 



к истории, культуре родного края; воспитание чувства патри-

отизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; 

творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до совре-

менности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение 

знаний об истории письменности (от кириллицы до современ-

ного языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг 

до современных электронных книг); углубление их интереса к 

истории становления культуры, к самостоятельной познава-

тельной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в 

России: от Древней Руси до современности»; выполнение и за-

щита мини-проектов, связанных с темой, например: «На чём 

писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные 

sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый русский 

букварь», «Русские летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водое-

мах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании хи-

мического и биологического состава и физических свойств 

воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, разви-

тие познавательной активности и интереса в процессе иссле-

довательской работы, воспитание экологической культуры, эс-

тетического и нравственного отношения к природным объек-

там, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследо-

вательские проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, фор-

мирование умения анализировать, наблюдать, создавать раз-

личные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игро-

вого воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-

соревнования в шахматы «Юные шахматисты». 



3. Коммуникативная деятельность 

«Создаём классный литературный журнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического об-

щения и словесного творчества; развитие способности рабо-

тать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем класс-

ный литературный журнал», создание ежеквартального жур-

нала класса, сбор литературного материала, его редактирова-

ние, конструирование структуры, формы организации и 

оформления журнала. 

«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими 

людьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития 

человека речевого общения с другими людьми; формирование 

коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискус-

сии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

«Хочу быть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, 

умений создавать и редактировать собственные тексты; фор-

мирование знаний о писательском труде, о творчестве писате-

лей — выдающихся представителей детской литературы; ста-

новление аналитической и творческой деятельности участни-

ков. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с пи-

сателями, дискуссионный клуб («Темы и жанры детской лите-

ратуры»). 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 

Цель: совершенствование читательской грамотности млад-

ших школьников, формирование текстовой деятельности с не-

обычными формами представления информации (туристиче-

ские буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности со-

здавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; 

лаборатория текстов (система практических занятий). 



«Говорить нельзя молчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению рус-

ского языка, привлечение внимания к передаче смысла с по-

мощью интонации и пунктуации, развитие воображения в про-

цессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

1. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Рукотворный мир» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотвор-

ного мира, формирование умений создавать предметы своими 

руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспита-

ние трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и 

творчество», «Куклы своими руками», «Юные художники»); 

выставки творческих работ. 

«Ритмика» 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; 

развитие культуры движений под музыку; способность к им-

провизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс 

пластических образов, постановка концертных номеров. 

 

«Школьный театр «Путешествие в сказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творче-

стве, формирование умений импровизировать, вступать в ро-

левые отношения, перевоплощаться; развитие творческих спо-

собностей, интереса к театральному искусству и театрализо-

ванной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мо-

тивам сказок. 

«Выразительное чтение» 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном 

творчестве, развитие навыка выразительного чтения произве-

дений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, инте-

реса к художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая сту-

дия. 



«Искусство иллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способ-

ностей, интереса к изобразительной деятельности, желания пе-

редавать свое отношение к художественным произведениям 

средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к 

книге; конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

«В мире музыкальных звуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обуча-

ющихся о музыкальном творчестве, произведениях народной 

и авторской музыки, развитие воображения, способности пе-

редавать свои впечатления от прослушивания музыки разных 

форм и жанровых особенностей, формировать эстетические 

вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные про-

граммы, хоровая студия, студия народных инструментов. 

2. Информационная культура 

«Мои помощники — словари» 

Цель: формирование представлений младших школьников о 

различных видах современных словарей (например, словари 

русского языка, словари иностранных слов, словари литерату-

роведческих терминов, словари лингвистических терминов, 

мифологический, философский, психологический и др. — по 

выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим 

школьникам словарями русского языка: словарь образцового 

русского ударения, словарь трудностей русского языка, сло 

варь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная 

или строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование 

навыка поиска необходимой справочной информации с помо-

щью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

«Моя информационная культура» 

Цель: знакомство с миром современных технических 

устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с ис-

пользованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-

часов, наушников и пр. технических устройств. 

3. Интеллектуальные марафоны 



Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, спо-

собности обнаруживать случаи потери смысла во фразе или 

появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-

соревнования. 

«Русский язык — набор правил и исключений или стройная 

система?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к 

его изучению, формирование логического мышления в про-

цессе наблюдения за связями, существующими в системе 

языка, за возможностью разными способами передавать то или 

иное значение; развитие способности работать в условиях ко-

мандных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-

соревнования. 

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняе-

мых территориях в России, истории возникновения заповедни-

ков и заказников; воспитание отношения к природе как к цен-

ности; развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-

соревнования. 

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географиче-

ских объектах, формирование умений работать с информа-

цией,



представленной на географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направлен-

ности. 

4. «Учение с увлечением!» 

«Читаю в поисках смысла» 

Цель: совершенствование читательской грамотности младших школьников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, связан-

ных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; учебная лаборатория. 

«Легко ли писать без ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности 

младших школьников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достиже-

нии планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс — факультатив по разделу «Орфография»; учебная 

лаборатория. 

«Мой друг — иностранный язык» 

Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для уча-

щихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владения 

иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы вос-

питания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа 

сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» 

и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие инди-

видуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана осно-

вывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, под-

готовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспита-

тельной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педа-

гог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесооб-

разно привлечение к организации также родителей (законных представителей), социальных 

партнёров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ ООШ №21 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и со-

бытиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, ре-

ализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 



Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происхо-

дящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, кадро-

выми, финансовыми и т. п. 

  Календарный план воспитательной работы (Приложение 7) 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

■ развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование воз-

можностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учеб-

ные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключе-

выми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориента-

цию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, ос-

нов их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации ин-

дивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обуча-

ющихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы началь-

ного общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, об-

щественной, проектной, учебно исследовательской, спортивно-оздоровительной и творче-

ской деятельности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопас-

ного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

■ обновление содержания программы начального общего образования, методик и техноло-

гий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуни-

кативной, информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образова-



ния в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направ-

ленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности . 

  

3.4. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 
Для реализации программы начального общего образования МБОУ ООШ №21 быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу начального общего образова-

ния. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соот-

ветствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщён-

ные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-

стоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федераль-

ными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных органи-

заций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 



организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномо-

ченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации (Приложение 8) 

Кроме того, МБОУ ООШ №21 укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечи-

вающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-ме-

тодических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МБОУ ООШ №21 является обеспечение адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования 

в целом (Приложение 9). 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; —освоение системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Система методической работы 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, является система методиче-

ской работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС начального общего образования (Приложение 10). 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассмат-

риваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, 

а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образо-

вания, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатыва-

ются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.   

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ ООШ №21, обеспечивают ис-

полнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 



2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обра-

зовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ ООШ №21 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общего образования осуществляется квалифицированными специалиста-

ми: педагогом-психологом; социальным педагогом;. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ ООШ №21 обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участ-

ников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных ме-

роприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обуча-

ющихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей ко-

гнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и со-

провождение одарённых детей; —создание условий для последующего профессиональ-

ного самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от-

ношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего об-

разования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения (Приложе-

ние 11); 

■ консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществ-

ляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а 



также администрацией образовательной организации (расписание консультаций и со-

трудников, уполномоченных их проводить – Приложение 12); 
■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

(план-график проведения мероприятий — Приложение 13). 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выпол-

нения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на основании 

бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях осу-

ществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ начального общего образования осу-

ществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, до-

полнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального обра-

зования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, про-

фессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обес-

печение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-

вания — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в рас-

чёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образова-

тельной программы начального общего образования; 

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

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 



предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или 

субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципаль-

ными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норма-

тива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организа-

циям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо-

средственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (пре-

подавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Прези-

дента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муници-

пальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъ-

екте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пре-

делах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установ-

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной про-



граммы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достиже-

ний обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование пе-

дагогическими работниками современных педагогических технологий, в том числе здоро-

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогиче-

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-техниче-

ского, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-

гиональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение колле-

гиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного со-

вета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разраба-

тывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и ор-

ганизациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партне-

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направ-

лениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации до-

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

■ за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-

вают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы разра-

батываются в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению норматив-

ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального об-

разования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное об-

разование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на ока-

зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (му-

ниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 



образовательной программы начального общего образования определяет нормативные за-

траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказа-

нием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

 

Информационно-методические условия реализации программы началь-

ного общего образования 
Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 

общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информацион-

ные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные техно-

логии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, опре-

делённых учредителем образовательной организации; 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства); 

■ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литера-

тура, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административ-

ную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательных отношений как внутри МБОУ ООШ №21, так и с другими организациями со-

циальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических 

средств и специального оборудования. 

МБОУ ООШ №21 располагает службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии 

обеспечивают: 

■ достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реа-

лизации требований ФГОС НОО; 

■ формирование функциональной грамотности; 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

■ доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам ло-

кальной сети и Интернета); 

■ организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

■ реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 



образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

■ включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

■ проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифро-

вого оборудования; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

■ проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществ-

лении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и исполь-

зовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локальной сети и Интернета. 

МБОУ ООШ №21 определяются необходимые меры и сроки по формированию компонен-

тов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной организации ин-

формационно-образовательной среды осуществляется по следующим параметрам: 

 

Приложение 14 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

■ параметры комплектности оснащения образовательной организации; 
■ параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-
граммы 

Материально-техническая база МБОУ ООШ №21 обеспечивает: 
■ возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 
общего образования; 

№ 
п/п 

Компоненты ИОС 
Наличие 

компонентов 
ИОС 

Сроки создания 
условий в соответ-
ствии с требовани-

ями ФГОС НОО 

I Учебники по всем 
учебным предметам 
на языках обучения, 
определённых 
учредителем 
образовательной 
организации 

  

II Учебно-наглядные 
пособия 

  

III 
Технические средства, 
обеспечивающие функцио-
нирование ИОС 

  

IV Программные 
инструменты, 
обеспечивающие 
функционирование 
ИОС 

  

V Служба технической под-
держки 

  



■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
■ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
■ возможность для беспрепятственного доступа детей-инвали- дов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В МБОУ ООШ №21 разработаны и закреплены локальным актами перечни оснащения и 
оборудования, обеспечивающие учебный процесс (Приложение 15). 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образователь-
ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановле-
нием Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответ-
ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постанов-
лением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 
просвещения РФ); 
■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации обра-
зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении об-
щеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созда-
нию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обу-
чающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 
№ 56982); 
■ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-
ными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реали-
зации основной образовательной программы в образовательной организации; 
■ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 
■ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 
■ входная зона; 
■ учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
■ учебные кабинеты (мастерские) для занятий технологией, музыкой, изобразительным ис-
кусством, хореографией, иностранными языками; 
■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
■ актовый зал; 
■ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
■ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
■ административные помещения; 
■ гардеробы, санузлы; 
■ участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
■ начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в со-
ответствии с ФГОС НОО; 
■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
■ размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 
и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 
данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 



■ доска классная; 
■ стол учителя; 
■ стул учителя (приставной); 
■ кресло для учителя; 
■ стол ученический (регулируемый по высоте); 
■ стул ученический (регулируемый по высоте); 
■ шкаф для хранения учебных пособий; 
■ стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  
Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учеб-

ного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертифи-
каты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 
■ компьютер/ноутбук учителя с периферией; 
■ многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 
■ сетевой фильтр; 
■ документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснаще-
ния; 
■ рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 
■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

 Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим тре-
бованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

 Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеуроч-
ной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организа-
ции и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методиче-
скими материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии 
с реализуемой рабочей программой. 

 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 
набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 
отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 
воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 
■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 
■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения; 
■ необходимости и достаточности; 
■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для реше-
ния комплекса задач. Интегрированным результатом выполнения условий реализации про-
граммы начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 
образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступ-
ность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 
и социального благополучия обучающихся. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
■ соответствие требованиям ФГОС; 
■ гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального здо-
ровья обучающихся; 
■ обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной обра-
зовательной программы; 
■ учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, запро-
сов участников образовательного процесса; 



■ предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» (Приложение 
16) содержит: 
■ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 
■ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
■ перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
требований ФГОС; 
■ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий реа-
лизации требований ФГОС; 
■ систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на ре-
зультатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщаю-
щей и прогностической деятельности, включающей: 
■ анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы началь-
ного общего образования; 
установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной организации тре-

бованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы МБОУ ООШ №21, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательной деятельно-
сти; 

■ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-
виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
■ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для реализа-
ции требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнёров; 
■ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий 
для реализации требований ФГОС; 
■ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов сетевого графика (дорожной карты). 
 


