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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина разработана в соответствии с:  

1. Федеральным закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утверждённым Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина разработана с учетом: 

Федеральной образовательной программы начального общего образования, образователь-

ных потребностей и запросов обучающихся, их законных представителей. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс 

на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

ООП НОО школы предусматривает непосредственное применение при реализации обяза-

тельной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам. 

1.1.1 Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации ООП НОО являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Феде-

рации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его потребно-

стей, возможностей и стремления к самореализации;  

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

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

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение следу-

ющих основных задач:  

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное вос-

питание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественны-

ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

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

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно по-

лезной деятельности;  
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

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

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

школе;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает конструи-

рование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы фор-

мирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опера-

ции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представите-

лей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику 

в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего обра-

зования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам 

основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспи-

тание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действую-

щими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы),  санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрирова-

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

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

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 

адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и бо-
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лее 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в преде-

лах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальны-

ми нормативными актами образовательной организации. При формировании индивидуальных 

учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и недельной учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объем домашних 

заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала педагогических кадров и 

контингента обучающихся МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«СОШ № 20» имени И.И. Наймушина с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 

организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образовательной 

организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отме-

тить: организацию  внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов, художественных и театральных сту-

дий.  

К основным механизмам реализации Программы относятся урочная и внеурочная деятель-

ность младших школьников, построенная на принципах дифференциации и индивидуализации об-

разовательного процесса, в том числе обучение по индивидуальным учебным планам для отдель-

ных обучающихся или небольших групп 

Внутренние ресурсы:  
 кадровые (педагоги начального общего, педагоги дополнительного образования, педа-

гог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, заведующий библиотекой); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсор-

ская помощь); 

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

методическим, всех помещений образовательной организации, создание специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о 

ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдель-

ности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работни-

ков школы). 

Описание общих подходов к организации внеурочной деятельности 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сто-

ронние образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные про-

граммы, а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социаль-

ную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы. Осуществляется со-

трудничество с организациями: 

1. Музей истории Братскгэсстроя и г. Братска; 

2. Падунская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав №1; 
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3. Комитет по управлению Падунским районом администрации города Братска; 

4. Совет ветеранов войны и труда Падунского округа; 

5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец искусств города Братска»; 

6. МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени Е.А. Евтушенко»; 

7. С/к «Солнечный»; 

8. С/к «Сибирь»; 

9. ГБ ПОУ Иркутской области «Братский промышленный техникум»; 

10. ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»; 

11. Библиотека семейного чтения №1 имени Г.П. Михасенко; 

12. Пожарная часть № 27; 

13. ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»; 

14. Братский линейный отдел МВД России на транспорте; 

15. Отдел ГИБДД г. Братска; 

16. Театр юного зрителя; 

17. Военно-патриотический клуб «Ладья»; 

18. Военно - исторический клуб «Братская земля»; 

19. ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции». 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 

ООП НОО является стратегическим документом МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Найму-

шина, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, 

т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции». В соответствии с законодательными актами образовательная организация самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также си-

стему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

В соответствии с ФГОС НОО и п. 32 статьи 2 Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» участниками образовательного процесса являются: учредитель — муниципальное образо-

вание города Братска, администрация школы, обучающиеся, педагогические работники общеобра-

зовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

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

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

ставителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность в единстве урочной и внеурочной деятельности 

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

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

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

Целевой раздел ООП НОО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

- цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования; 
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- принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

- общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результа-

тов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и сво-

боды человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освое-

ния программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспи-

тания. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организа-

цией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения; 

- характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

1. 2 Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны: 

1. обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 



8 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина) по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю; 

• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина); 

• программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

• в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования должны отражать требования ФГОС НОО, передавать специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточнять и 

конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям началь-

ного общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредмет-

ных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы ре-

зультатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

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

участие в социально значимой деятельности. 

Особенности групп личностных результатов определяются наличием следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазви-

тию. В результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

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

стандартных учебных ситуациях.  

Метапредметные результаты представлены в соответствии с группой метапредметных 

результатов ФГОС НОО, раскрывают и детализируют основные направленности этой группы. 

Достижение метапредметных результатов происходит в процессе проектной деятельности, 

изучения учебных предметов, курсов, модулей, в том числе по внеурочной деятельности. Мета-

предметные результаты характеризуют сформированность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся будут овладевать рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

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

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
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представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

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

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержа-

ния предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. Перечень планируемых предметных результатов указан в рабочих программах по каж-

дому предмету, курсу (см. раздел «Содержательный»). 

Предметные результаты изучения Русского языка. 



11 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные бук-

вы, соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе-

нии; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас-

ный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: соглас-

ный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости 

(глухости); 

 определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со сте-

чением согласных); 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 
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 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов 

(без называния терминов); 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); про-

писная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названи-

ях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интона-

ции; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись-

менно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро-

сам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой 

на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскриби-

рования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавли-

вать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в 

словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокорен-

ные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав-

ку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы 
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к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён су-

ществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прила-

гательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошед-

шем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; приме-

нять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; раздели-

тельный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаго-

лами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правиль-

ной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов  

или предложений их смысловое содержание; 

 составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно состав-

ленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные поня-

тия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осо-

знавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры че-

ловека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам ан-

тонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) 

по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном чис-

ле), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в про-

шедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с одно-

родными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называ-

ния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения  

без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и со-

гласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, 

-ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на кон-

це глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в гла-

голах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
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однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил пра-

вописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные пра-

вила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выби-

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), со-

блюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опо-

рой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретиро-

вать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня-

тия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифи-

цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

Предметные результаты изучения Литературного чтения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в худо-

жественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, чи-

тать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметоч-

ного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 сти-

хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и ху-

дожественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произ-

ведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (по-

ложительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием 

словаря; 
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 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во-

просы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия 

(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ приме-

рами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со-

бытий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по за-

данному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендо-

ванного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз-

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной зада-

чей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 сти-

хотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и вы-

ражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жан-

ровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 
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 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно,  

от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллю-

страциям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художествен-

ной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чте-

ния (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произве-

дений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе-

ственной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав-

лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предло-

женным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-
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наж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, компо-

зиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить моноло-

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из тек-

ста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитан-

ного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, ан-

нотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, исполь-

зуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образова-

тельные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз-

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: формиро-

вать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ-

ведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
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 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи-

зодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери-

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, срав-

нивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте сред-

ства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, уста-

навливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря;  

 находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, сред-

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер-

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, ком-

позиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить моно-

логическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать про-

стые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примера-

ми из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро-

вать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ-

ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом пра-

вильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени од-

ного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, 

аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях контролируемого вхо-

да), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

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

метной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её 

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

познавательной). 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандарт-

ных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рам-

ках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание 

прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). 

Письмо: 

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать тран-

скрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 
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Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках темати-

ки, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (об-

щий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предло-

жения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным гла-

гольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s... Is it.? What’s ...?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-

гольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: по-

будительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got ... Have you got ...?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 

и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи-

тельных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные ме-

стоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this – 

these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1–12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однород-

ных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, зна-

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зритель-

ными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима-

ние прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
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 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в однослож-

ных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на пер-

вом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There 

+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество 

с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объект-

ном падеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that 

– those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения 

to (We went to Moscow last year.); 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 

of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, прось-

ба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством); 

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 

 вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 

объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повест-

вование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержа-

ния речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё от-

ношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с ис-

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

 читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима-

ние прочитанного; 

 читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 

и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек-

ста/текстов для чтения – до 160 слов; 
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представ-

ленную в них информацию. 

Письмо: 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения 

– до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

 читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова;правильно расставлять знаки препинания (точка, вопро-

сительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических еди-

ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в пред-

шествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный во-

прос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы должен-

ствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагатель-

ных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) 

worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и го-

да;распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выра-

жение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 знать некоторых литературных персонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 
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К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по Математике: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

 называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

 измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), от-

резок; 

 устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», между; 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), де-

ления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

 определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помо-

щью часов; 

 сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними со-

отношение «больше или меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, ри-

сунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 
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 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

 на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

 проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур); 

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометри-

ческих фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное чис-

ло раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в 

пределах 100 – устно и письменно); 

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

 устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового вы-

ражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычита-

ния, умножения и деления; 

 использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять про-

должительность события; 

 сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опреде-

ление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  
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 при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение 

и деление величины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход реше-

ния, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оцени-

вать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 

алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по математике: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

 находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное чис-

ло раз; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 

1000); 

 вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметиче-

ских действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критери-

ям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькуля-

тора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

 использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объё-

мом работы; 
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 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства, вместимость 

с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

 решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисле-

ния и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный резуль-

тат по критериям: реальность, соответствие условию; 

 решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка то-

вара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

 различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

 различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, ко-

нус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

 выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 

прямоугольников (квадратов); 

 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 

контрпример;  

 формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

 классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

 извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, пред-

ставленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алго-

ритма; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен-

ных. 

Предметные результаты изучения Окружающего мира.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дико-

растущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные време-
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на года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивиду-

альные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измере-

ния (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к при-

роде; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его глав-

ный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; 

 важных событий прошлого и настоящего родного края;  

 трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным при-

знакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
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 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать при-

меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, по-

мощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учите-

ля (при необходимости). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

 проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримеча-

тельностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; россий-

ских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографи-

ям, различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природны-

ми объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных при-

боров; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяс-

нения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной де-

ятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  
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 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессендже-

рах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и пе-

риодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях ис-

тории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто-

примечательностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

 проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвину-

тому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием про-

стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выби-

рая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни челове-

ка; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспорт-

ной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зо-

нах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и дру-

гих средствах индивидуальной мобильности; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образова-

тельных и информационных ресурсов. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в вы-

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

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тра-

диции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

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

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравствен-

ного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

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

других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

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

как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван-

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 

молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Ис-

поведи), монашестве и монастырях в православной традиции; 

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

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

лями; 

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

и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

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

возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православ-

ный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выде-

лять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

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

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

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

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их зна-

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

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, тради-

ции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

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

других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

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

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 

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

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

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

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

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

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

по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семей-

ных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактери-

зовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

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

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной тра-

диции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 
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 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и свя-

тые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

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

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, тра-

диции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобожде-

ние, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность), основных 

идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары, понима-

ние личности как совокупности всех поступков, значение понятий «правильное воззрение» и «пра-

вильное действие»; 

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

других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, обще-

стве, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценно-

стью человеческой жизни и бытия; 

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

пути и карме; 

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

общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

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

возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 
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 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

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

народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в вы-

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

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, тради-

ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило нравственности» 

в иудейской религиозной традиции; 

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

других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в сина-

гоге, общения с мирянами и раввинами; 
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 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по воз-

расту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиоз-

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

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

сии, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиоз-

ных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях Рос-

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

между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответствен-

ность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (пра-

вославии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в религиоз-

ных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

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

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

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

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каж-

дой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

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

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

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (правосла-

вия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 

значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право-

славные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях религиоз-

ного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

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

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

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

действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий-

ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских тради-

ционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

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

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

труд) в отношениях между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило нрав-

ственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни чело-

века, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы эти-

кета, приводить примеры; 

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

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах россий-

ской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданствен-

ность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и осо-

бенностей народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго имени 

любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

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

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), россий-

ских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздни-

ках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе 

(не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на основе взаим-

ной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о де-

тях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по возрасту, 

предков), российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объ-

яснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском об-

ществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред-

принимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при-

родных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

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

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформ-

лению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-

мы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 
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 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского об-

щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-

ской жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Предметные результаты изучения Изобразительного искусства.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геомет-

ризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответ-

ствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций со-

ответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и гра-

фических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и по-

лучения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организо-

ванные педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных 

форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги 

путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
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Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе 

(в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: де-

коративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художествен-

ных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего празд-

ника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям 

в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматривае-

мых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометри-

ческих тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллек-

тивной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержа-

ния и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия 

учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатле-

ний с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зави-

симости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со ска-

зочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а так-

же произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отно-

шения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан сни-

мок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 
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Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными матери-

алами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материа-

лов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения ли-

нии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необ-

ходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и ана-

лиз). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его 

в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 

навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрач-

ное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания 

выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 

краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков состав-

ного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных кра-

сок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и хо-

лодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, 

туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось по-

казать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыс-

лов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; вы-

полнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла 

(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом мест-

ных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, вос-

принимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутин-

ки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями деко-

ративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 
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Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных 

по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, кар-

гопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украше-

ния не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персо-

нажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных ге-

роев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к ар-

хитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художествен-

ной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений де-

коративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных худож-

ников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, 

Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноев-

ропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, 

А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 
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Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, 

а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, об-

раз дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объек-

та в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 

фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, много-

образии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о ра-

боте художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую компози-

цию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала 

или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры 

или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настрое-

ние в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выражен-

ным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по па-

мяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета из-

вестной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления 

к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пла-

стика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
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Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гже-

ли и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить 

эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи жен-

ского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исто-

рических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по со-

зданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообраз-

ных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически отно-

ситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архи-

тектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт вос-

приятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать уви-

денные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази-

тельных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по вы-

бору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участво-

вать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их кол-

лекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
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Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: иссле-

дования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 

различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свой-

ствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваи-

вать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, 

поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про-

граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрез-

ка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, воз-

можно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предло-

женных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практиче-

ской творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей сказаний и 

легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пей-

заж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной куль-

турной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (ап-

пликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый об-

раз национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной раз-

работке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного 

материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 

или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках 

традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 
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Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских убо-

ров, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчи-

ны с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобра-

зием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их свя-

зи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же де-

талей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях перенос-

ного жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 

находятся, иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древне-

греческого храма, уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древне-

греческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, му-

сульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохра-

нения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, 

В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по вы-

бору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитек-

турных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм По-

крова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульпто-

ра И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 

другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятни-

ков. 
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готиче-

ских (романских) соборов, знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображе-

ний и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 

устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, 

её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 

сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометриче-

ских фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры 

(при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения челове-

ка). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редак-

торе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучае-

мого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фо-

тографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определе-

ний, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся ос-

нов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребно-

сти в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к му-

зыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных ин-

струментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном за-

ле; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать му-

зыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 
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 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другое), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

К концу изучения модуля № 2 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родно-

му фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духо-

вые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композитор-

скому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – 

народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народ-

ной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопро-

вождения; 

 участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танце-

вальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам ду-

ховых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в со-

чинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тради-

ций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вы-

членять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 4 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характе-

ризовать её жизненное предназначение; 

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 
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К концу изучения модуля № 5 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 

и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

 воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музы-

кального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на ос-

нове сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 6 «Современная музыкальная культура» обучающийся научит-

ся: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-

тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру зву-

ка. 

К концу изучения модуля № 7 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, опе-

ретта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и так далее), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры чело-

веческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

 отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, ху-

дожник и другие. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять пес-

ни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувстваи настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движе-

нием), декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрас-

ное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических по-
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требностей. 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

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

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

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

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в прак-

тической работе; 

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

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

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной обра-

ботки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка дета-

лей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение дета-

лей способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

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

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

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

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

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учите-

ля), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные де-

тали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготов-

ления; 

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

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

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

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

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: эко-

номно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать 

форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, леп-

кой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккурат-

но выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на ин-

струкционную карту, образец, шаблон; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро-

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

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс-

киз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические опера-

ции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

 выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармо-

нию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов деко-

ративно-прикладного искусства; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

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

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) 

карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

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

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

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

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямо-

го угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чер-

тёж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; 

 выполнять биговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической фор-

мы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

 отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвиж-

ное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

 делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять  под руководством учите-

ля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
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 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

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

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инстру-

ментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

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

ствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изго-

товлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техни-

ческих объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при 

решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  от требований 

конструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера  для ввода, вывода 

и обработки информации; 

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техноло-

гий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

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

стве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
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 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

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

вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные спосо-

бы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выпол-

нять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

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

нального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

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

равнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно пред-

ставлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать 

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

в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у 

обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов 

личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жиз-

ни, знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физически-

ми упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни, понимать и рас-

крывать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного разви-

тия, знать и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 
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выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, 

сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнасти-

ки, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми для 

гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упраж-

нения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, 

с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, вы-

полнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической де-

ятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и строе-

вые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, координация), 

эффективность развития которых приходится на возрастной период начальной школы, и развития 

силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, 

мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навы-

ков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попере-

менно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам размин-

ки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-

скоростных способностей; 

кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, неко-

торых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику 

удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно важ-

ных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, формулировать правила 

проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигиенические правила при выполне-

нии физических упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение пла-

вать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп мышц, 

увеличение подвижности суставов; 

уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки сто-

пы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять воз-
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растной период для их эффективного развития; 

принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила без-

опасности в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать ди-

намику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных способностей, 

измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной 

нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым классифи-

кационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, по преимущественному воздей-

ствию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные пере-

строения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое уча-

стие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 

способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом 

вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и акроба-

тических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для развития 

моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания (при 

наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формулировать 

отличие задач физической культуры от задач спорта; 

выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимуществен-

ной целевой направленности их использования, находить и представлять материал по заданной те-

ме, объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития 

памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного ске-

лета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической куль-

туре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое из 

следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и способ-
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ностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду спорта на 

выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 

упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выпол-

нении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упраж-

нения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной гимна-

стики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим предме-

том/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций гим-

настических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на 

спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития гиб-

кости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 

важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и перестроение, пе-

ремещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, 

удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их 

развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоро-

вительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с использова-

нием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворо-

тов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими 

ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и 

подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 
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осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре чело-

века, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и раскрывать 

связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физиче-

ской культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных 

ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и спо-

собностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий заня-

тий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы 

по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координа-

ции, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоро-

вительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и способно-

стей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики развития 

физических качеств и способностей; 
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осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при вы-

полнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при раз-

личных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на 

группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных фи-

зических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражне-

ний; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении специ-

альных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполне-

нии физических упражнений; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на 

выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при пере-

даче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 

ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, пар-

терная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой дея-

тельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от 

формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оцен-

ки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функция-

ми являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обуча-

ющимися ФОП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

внутреннюю  диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внутреннее (внутришкольное) оценивание предназначается для организации процесса обу-

чения в классе по учебным предметам и регулируется локальным актом МБОУ «СОШ № 20» име-

ни И.И. Наймушина (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации). 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отно-

шению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счёт 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способ-

ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отде-
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ляющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения после-

дующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование кон-

текстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследо-

вательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) техноло-

гий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представ-

ления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив 

обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил вза-

имодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей разви-

тия.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы ре-

зультатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значи-

мые качества личности;  

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

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно интегри-

ровать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируе-

мых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуни-

кативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения про-

грамм учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает форми-

рование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских дей-

ствий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 
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сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдени-

ях 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 непосредственно-

му наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обу-

чающихся следующих умений: 

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

нове предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объек-

та, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на осно-

ве предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове-

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обес-

печивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред-

ставленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

ветствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает фор-

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

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; про-

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать дей-

ствия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность вы-

бранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельно-

сти, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим ра-

ботником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образова-

тельной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способ-

ность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владе-

ния познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в пред-

метном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных дей-

ствий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического со-

вета образовательной организации. Инструментарий для оценка сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические матери-

алы по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание термино-

логии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно-

стью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 
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использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учеб-

ных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобре-

тённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложно-

стью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим ра-

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

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксиру-

ются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках 

стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готов-

ность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика проводиться педагогическими работниками с целью оценки готов-

ности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существу-

ющих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освое-

ния которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письмен-

ные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного пред-

мета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в т.ч. фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
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др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном видев течение всех 

лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике 

младшего школьника. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

(портфолио) достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучаю-

щегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-

дующие материалы: 

Выбор детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися фа-

культативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образователь-

ного учреждения.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспи-

тательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и вне-

школьной) и досуговой деятельности.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на кри-

териальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными доку-

ментами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых оценива-

ются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфо-

лио достижений, делаются выводы о: 

― сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования;  

― сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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― индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в конце 

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат-

тестации обучающихся МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина муниципального образования 

города Братска. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. Предметом ито-

говой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых ме-

тапредметных действий. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отме-

точного) оценивания, не допускается также использование любой знаковой символики, заменяю-

щей цифровую отметку.  

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся личностные результаты.  

По каждому предмету учитель составляет график контрольных мероприятий. 
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II. Содержательный раздел 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

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 дея-

тельности), учебных модулей 

В соответствии с п. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа для 

реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие программы учебных 

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

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

тельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина. 

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

тельности), учебных модулей должны: 

- обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

-  Разрабатываются на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина и с учетом ФОП НОО. 
Рабочая программа учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебных модулей разработаны в соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО структура рабочих про-

грамм учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей содержит:  

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

учебного модуля;  

2); планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование  

- с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учеб-

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

- возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ре-

сурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электрон-

ные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые програм-

мы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать ука-

зание на форму проведения занятий. 

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

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

Программы учебных предметов и курсов являются неотъемлемой часть образовательной 

программы начального общего образования.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, предусмотренных к изучению при получении 



68 

начального общего образования в соответствии со структурой, установленной в Федеральном гос-

ударственном образовательном стандартом начального общего образования, приведено в Прило-

жении  к данной основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 20» имени И.И. Наймушина на официальном сайте школы 20-school.ru. в разделе «Ос-

новные сведения об образовательной организации» подраздел «Образование». 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщённых) 

учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб-

ных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявля-

ется в следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой ста-

новления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициа-

тивной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллекту-

альных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимо-

действия с субъектами образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсаль-

ность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, 

что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объ-

ектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предме-

тов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного со-

держания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают: 

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

туального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспери-

менты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и 

другое); 

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

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

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

1.2. Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающе-

гося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами много-
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национального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действи-

тельности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются в том числе при использовании цифровой образова-

тельной среды класса и цифровой образовательной среды МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Найму-

шина. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечи-

вающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова-

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов раз-

ного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуаль-

ных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, рекон-

струкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

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

батывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

1.3. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих станов-

ление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формиро-

вание осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

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

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Педагоги МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина используют в своей деятельности фе-

деральные рабочие программы учебных предметов, в которых требования и планируемые результа-

ты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие кото-

рых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуж-

дать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий некон-

тактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

2. Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования образовательного про-

цесса 

2.1. Педагоги МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина рамках образовательного процес-

са проводят анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливают те содержа-
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тельные линии, которые способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уро-

ке по каждому учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 

требует применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универ-

сального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагоги предлагают задания, тре-

бующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

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

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

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

ния) как свойство учебного действия сформировалась. 

2.2. Педагоги МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина рамках образовательного процес-

са используют виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: 

 поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 исследовательская; 

 творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объ-

ектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при 

решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и кон-

троля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивает способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследо-

вательская деятельность в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина осуществляется также с ис-

пользованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

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

неконтактного информационного взаимодействия. Например: 

 организация наблюдений в естественных природных условиях; 

 организация наблюдений в условиях экранного (виртуального) представления разных объ-

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

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

логические процессы и др.); 

 организация наблюдения литературного текста, с помощью которого строится аналитиче-

ская текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 

возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулиро-

вать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Данные формы работы проводятся педагогами МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина 

систематически по всем учебным предметам, что способствует формированию универсальности 

учебного действия. 
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2.3. Педагоги МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина в рамках образовательного про-

цесса применяют систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. Цель 

таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа дей-

ствия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом соблюдается 

последовательность этапов формирования алгоритма: 

 построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

 проговаривание их во внешней речи; 

 постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом пред-

метном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналити-

ческим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности разви-

вает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых не-

стандартных ситуациях. 

Задания, требующие применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании: 

1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 определение их сходства, тождества, похожести; 

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

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

мационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и ви-

доизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

2. Классификация как УУД включает: 

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства; 

 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

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

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) боль-

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

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рас-

смотрения учителем итогов работы. 

3. Обобщение как УУД включает следующие операции: 

 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

 анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) суще-

ственных признаков (свойств); 

 игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

 сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анали-

зируемых предметов. 
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Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) боль-

шее их количество в отличие от реальных условий для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рас-

смотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое пред-

ставление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики сущно-

сти универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его до-

стижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных дости-

жений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп 

УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах опреде-

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

признаки универсальности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено так-

же в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базо-

вых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуни-

кативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические 

формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень дей-

ствий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность»  

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности.  

Организация учебной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Найму-

шина строится на основе системно - деятельностного подхода, который предполагает:  

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Технология организации проектной деятельности. Организация проектных задач гармо-

нично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать 

над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. В рамках образователь-

ной программы МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина  на занятиях по многим предметам  

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её 

важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных дей-

ствий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, догова-

риваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Развитие младшего школьника, формирование его новой социальной роли определяет необ-

ходимость усиления внимания к приобретению опыта разнообразной деятельности. Это соотно-

сится с целями обучения, заявленными в ФГОС, где особое место отведено практическому изуче-

нию объектов окружающего мира, освоению обобщенных способов деятельности, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных условиях. 



73 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания ком-

фортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсаль-

ных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обос-

новывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  лич-

ностному развитию ученика. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности -  в тре-

бованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах развития 

классного коллектива. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио, ко-

торый является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсаль-

ных учебных действий. 

3. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

3.1. В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые педагоги МБОУ «СОШ 

№ 20» имени И.И. Наймушина используют без изменений, содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 

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

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

признаки универсальности. 

3. Особенности оценки уровня сформированности универсальных учебных действий обуча-

ющихся 

Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в целевом разделе 

ООП НОО и представляет собой оценку достижения метапредметных результатов ООП НОО. Фор-

мирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности. 

Формами контроля являются: 

 педагогическое наблюдение; 

 мониторинг УУД. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий – таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управ-

ление ею. 

В МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина проводится мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий, выявляющий их уровень развития на определенном этапе обуче-

ния, в целях определения дальнейшей педагогической стратегии по созданию условий для формиро-

вания у каждого обучающегося универсальных учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 
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2.3 Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП НОО МБОУ «СОШ № 20»  имени И.И. Наймушина 

(далее – Программа воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспита-

ния для общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и преем-

ственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессио-

нального образования. 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 20» имени И. И. Наймушина; 

• разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ СОШ № 1, в том числе 

Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена педагогическим советом школы; 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным цен-

ностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина внесены из-

менения в содержательный и организационный разделы программы воспитания. Изменения связа-

ны с особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе преду-

сматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультур-

ные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

2.3.2. Целевой раздел 

1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспи-

тания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина планиру-

ется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспита-

ния. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-

дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
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и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных зна-

ний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС НОО. 

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включа-

ют: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопреде-

лению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.6. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществ-

ляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гума-

нистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первона-

чальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственно-

сти, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семей-

ных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаи-

мопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрез-

вычайных ситуациях; 



76 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тради-

ционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с уче-

том личностных интересов и общественных потребностей. 

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены 

ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине – 

России, ее территории, расположении; 

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины – России, Российского государства; 

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уваже-

ние; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обще-

стве, гражданских правах и обязанностях; 

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценно-

сти с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека; 

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, ува-

жающий старших; 

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки; 

• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 
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3. Эстетическое воспитание: 

• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здоро-

вого и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведе-

ния в быту, природе, обществе; 

• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом; 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

• проявляющий интерес к разным профессиям; 

• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценность научного познания: 

• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

• имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

Школа №20 распахнула свои двери 13 октября 1959 года. Через два года (1961г.) в школе 

появился краеведческий музей. Некоторые его экспонаты являются редчайшими для нашего края! 

В 2006г. музей был реконструирован, появились новые экспозиции. В данный момент в музее три 

зала: «Русская изба», зал, посвященный первостроителям города и И.И. Наймушину, краеведческая 

экспозиция, в котором есть даже окаменелости фрагментов скелета мамонта и шерстистого носо-

рога. Некоторые экспонаты этого музея являются редчайшими для нашего края! 

В 1963 году наша школа первой перешла на обучение по кабинетной системе, по которой в 

оборудовании кабинета учитывалась специфика учебных дисциплин, что давало возможность до-

биться более высоких результатов у учащихся 

В 1990 году школа расширилась: к основному зданию было пристроено дополнительное с 

хорошими мастерскими и просторным физкультурным залом. 
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 В 2005 году учебному заведению присвоено имя Ивана Ивановича Наймушина, в честь 

столетия легендарного первостроителя города Братска. В честь этого события учреждена премия 

имени первого Почетного гражданина города, которая выдается единовременно лучшим ученикам. 

В последующие два года родилась и символика: в 2006 году созданы гимн и герб, а в 2007 - 

флаг муниципального учреждения. 

В 2007 году в школьном музее появился макет башни острога, а в 2009 в фойе - макет Брат-

ской ГЭС, изготовленные руками старшеклассников под руководством учителя технологии. 

В 2016г. на базе школы в сотрудничестве с ФГБОУ ВО «БрГТУ» создан Педагогический 

класс. 

Школа работает в 1 смену, вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные кон-

сультации для обучающихся, родителей, факультативы, работа кружков, внешкольные и об-

щешкольные мероприятия. По социальному статусу преобладают рабочие, есть служащие, появи-

лась категория предпринимателей, частных торговцев, увеличилось количество домохозяек, есть 

временно неработающие, пенсионеры, инвалиды. Следует отметить, что в школе обучаются дети 

из семей разных уровней жизни.  

В школе есть спортивный зал, спортивная площадка для игры в баскетбол, актовый зал, 

компьютерный класс, библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов для образования и 

воспитания обучающихся. 

МБОУ «СОШ №20» имени И.И. Наймушина реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Рабочая программа воспи-

тания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой школе сов-

местно с семьей и другими институтами воспитания. 

В школе созданы максимально комфортные условия для самореализации и личностного ро-

ста обучающихся. Среди методов воспитательной работы необходимо выделить практические, 

наглядные, поисковые, проблемные, информационные, исследовательские, словесные, наглядные, 

видео и т.д. 

Формы воспитательной работы - познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, 

общественно-значимая деятельность, социальное творчество. 

Процесс  воспитания  в  школе основывается на  следующих  принципах  взаимодействия  

педагогических  работников и обучающихся:  

- неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающе-

гося при нахождении в школе; 

- ориентир  на  создание  в  школе  психологически комфортной среды для каждого обуча-

ющегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

- реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в  школе детско-

взрослых  общностей,  которые  бы  объединяли  обучающихся  и  педагогических  работников  яр-

кими  и  содержательными  событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 

- организация  основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №20» имени И.И. Наймушина являют-

ся следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция  воспитательных усилий педагогических 

работников;  
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- важной  чертой  каждого  ключевого  дела  и  большинства  используемых  для воспитания  

других  совместных  дел  педагогических  работников  и  обучающихся  является  коллективная  

разработка,  коллективное  планирование,  коллективное  проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в  школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления обучающегося  

увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах  (от  пассивного наблюдателя до организатора); 

- в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность  между классами,  

поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

- педагогические  работники  школы  ориентированы  на  формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений,  на  установление  в  

них  доброжелательных  и  товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой  фигурой  воспитания  в  школе  является  классный  руководитель, реализую-

щий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Социальными партнёрами в реализации программы воспитания являются: 

1. Музей истории Братскгэсстроя и г. Братска; 

2. Падунская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав №1; 

3. Комитет по управлению Падунским районом администрации города Братска; 

4. Совет ветеранов войны и труда Падунского округа; 

5. МАУК «Дворец искусств города Братска»; 

6. МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени Е.А. Евтушенко»; 

7. С/к «Солнечный»; 

8. С/к «Сибирь»; 

9. ГБ ПОУ Иркутской области «Братский промышленный техникум»; 

10. ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»; 

11. Библиотека семейного чтения №1 имени Г.П. Михасенко; 

12. Пожарная часть № 27; 

13. ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»; 

14. Братский линейный отдел МВД России на транспорте; 

15. Отдел ГИБДД г. Братска; 

16. Театр юного зрителя; 

17. Военно-патриотический клуб «Ладья»; 

18. Военно - исторический клуб «Братская земля»; 

19. ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции». 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в 

рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспита-

тельным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ №20» имени И.И. Наймушина представлена в рамках 

основных (инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Уроч-

ная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-

пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопас-

ность», «Социальное партнерство», «Профориентация».  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных заня-

тий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предме-

тов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвеще-

ния; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям це-

левых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей темати-

ки в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориен-

тирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предме-

тов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстника-

ми и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова-

ние и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения ин-

дивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, заня-

тий: 

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, кра-

еведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеве-

дению: «Люби и знай родной язык»; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности: «Математика и конструирование», «Решение логических задач», «Проектная деятель-

ность», «Школа безопасности» и т.д.; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Путешествие в мир 

экологии»; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 

«Капелька», «Умельцы», «Умелые ручки», «Рукодельницы», «Увлекательная технология»; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Краеведение»; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол». 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагоги-

ческой деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализа-
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ции обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь-

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, клас-

сные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-

ких правил поведения в образовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их пове-

дением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск реше-

ний проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 

их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к уча-

стию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, обща-

ясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите-

лей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организа-

ции; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, лите-

ратурные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памят-

ными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в обра-
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зовательной организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиа-

дах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

• социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реали-

зуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных парт-

неров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

• проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обу-

чающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событи-

ями для жителей населенного пункта; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологиче-

ской, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с пе-

дагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль «Школьный музей» 

Реализация воспитательного потенциала школьного музея предусматривает: 

• на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, 

охране и популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела; 

• на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведе-

ние междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; 

подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием матери-

алов музея; 

• на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

• на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных 

памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции 

школьного музея на площадке Музея Победы; онлайн-экскурсии. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприя-

тие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, сле-

ты и др., организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, био-

графий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природ-
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ных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процес-

се которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимо-

отношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматри-

вает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных от-

ношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организа-

цию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в раз-

ные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Россий-

ской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и истори-

ческих, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художествен-

но оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, граждан-

ских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отече-

ства; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местно-

сти, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства пози-

тивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звон-

ки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях образовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитив-

ного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, ло-

готип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в торжествен-

ные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образова-

тельной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
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на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их ро-

дителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, цере-

моний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирую-

щих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных ор-

ганов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представи-

телей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспита-

ния; 

• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопро-

сов воспитания; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, соци-

альных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

• родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной органи-

зации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без попе-

чения родителей, приемных детей. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процес-

се управления образовательной организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 

и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в ана-
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лизе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формиро-

вания и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматри-

вает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения без-

опасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтоло-

гов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опе-

ки и др.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с де-

виантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодей-

ствия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилак-

тической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в со-

циокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотиче-

ские, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объ-

единения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитер-

рористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемо-

го поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтер-

нативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оста-

вивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психоло-

го-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, соци-

ально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональ-

ные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеуроч-

ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных ме-

роприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 
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с представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, касающихся жиз-

ни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и дру-

гой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной ор-

ганизации предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяю-

щие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессио-

нальной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориен-

тационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

• организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентацион-

ных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться 

с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбо-

ру профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по инте-

ресующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в обя-

зательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина в 

соответствии с ФГОС начального общего образования по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по во-

просам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по привле-

чению специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и 

др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

• советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими обществен-

ными организациями; 

• педагог-организатор; 

• классные руководители; 

• педагог-психолог; 
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• социальный педагог; 

• педагог дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Найму-

шина – 42 человека основных педагогических работников, из них 88 процентов имеют высшее пе-

дагогическое образование, 32 процента – высшую квалификационную категорию, 4 процента – 

первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

обеспечивает педагог-психолог, социальный педагог. Классное руководство в 1–11-х классах осу-

ществляют 21 классный руководитель. 

Ежегодно педагоги проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспита-

ния в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого музея, актеры город-

ского драмтеатра. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. 

Наймушина обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве; 

• Положение о дежурстве; 

• Положение о школьном методическом объединении; 

• Положение о внутришкольном контроле; 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

• Положение о Совете профилактики; 

• Положение об Управляющем совете; 

• Положение о школьной форме; 

• Положение о ПМПК; 

• Положение о социально-психологической службе; 

• Положение о школьном наркологическом посте; 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию; 

• Положение об организации дополнительного образования; 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

• Положение об ученическом самоуправлении; 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потреб-

ностями 

В МБОУ «СОШ №20» имени И.И. Наймушина на уровне начального общего образования 

нет обучающихся с ОВЗ. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. 

Наймушина  

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 
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2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводят-

ся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуаль-

ных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, по-

лучившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их ста-

тусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина система поощре-

ния социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников организована 

как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года. 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафикси-

рованы в соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются по артефактам 

портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного года. Итоги под-

водятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и об-

щешкольная ученическая конференция школы, которые принимают решение о победителях, при-

зерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 

3.5. Анализ воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина осу-

ществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными ре-

зультатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации яв-

ляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и по-

следующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспита-

тельной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педаго-

гическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (зна-

ния и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной рабо-

ты, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
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коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориен-

тирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социаль-

ного воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальны-

ми институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

• какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

• какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

• какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическо-

му коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником дирек-

тора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, сове-

та обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитатель-

ного потенциала: 

• урочной деятельности; 

• внеурочной деятельности обучающихся; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнерства; 

• деятельности по профориентации обучающихся; 

• школьного музея. 
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Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина 

является перечень выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу 

школы в 2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной 

работы на 2024/25 учебный год. 
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III. Организационный раздел 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

• учебный план;  

• план внеурочной деятельности 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «СОШ 

№ 20» имени И.И. Наймушина или в которых принимает участие МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. 

Наймушина в учебном году или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина (далее – учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной не-

деле, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в преде-

лах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальны-

ми нормативными актами МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина.  

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной 

образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. Ва-

риант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на рус-

ском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образователь-

ных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 неде-

ли. Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся 

по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, мо-

дулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в со-

вокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. В учебном плане начального общего образования МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. 

Наймушина выделено: 

– в 1-х классах – 21 час в неделю; 
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– 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учеб-

ных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Обществознание и естествознание ("Окружающий мир")». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. «Искусство». 

7. «Технология». 

8. «Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС 

НОО изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляет-

ся по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечива-

ет реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на специальный 

курс «Читай, считай, думай». Курс направлен на развитие функциональной граммотности. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неде-

лю 
Всего 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык* 
– 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание («Окружающий мир») 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 
1 1 1 1 4 



93 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Читай, считай, думай 1 – – – 1 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при пяти-

дневной неделе) в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

Учебный план (годовой) начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы  
/ классы 

Количество часов в не-
делю 

 
Всего по 
уровню 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык* - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Изобразительное искус-

ство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого  660 748 748 782 2938 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спецкурс «Читай, считай, думай» 33 34 34 - 101 

Всего часов 693 782 782 782 3093 

                ____________________________ 

*иностранный язык – английский 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

ФОП НОО и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «СОШ № 

20» имени И.И. Наймушина.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Во 2-4 классах фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. В 4 классах по учебному предмету ОРКСЭ балльные отметки не выставляются. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах  проводится без аттестационных испытаний. 

Фактическим материалом для промежуточной аттестации является совокупность всех 

полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок (округление результата проводится 

по правилам математического округления в пользу обучающегося). 

Результат промежуточной аттестации фиксируется в классном журнале. 

Учебный план является частью ООП НОО и размещается на сайте школы 20-school.ru. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осу-

ществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (да-

лее ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 20» имени Ивана Ивановича Наймушина муниципального образования 

города Братска (далее МБОУ «СОШ № 20» имени И.И Наймушина). 

Нормативно-правовое обеспечение плана внеурочной деятельности 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 20» имени И.И Наймушина используется план внеурочной деятельности - нормативный 

документ, который определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

План внеурочной деятельности обучающихся начальных классов разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями на 24.07.2023 г.); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 г. №372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

- санитарных правил СП 2.4. 3648-20, утвержденных Постановлением главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28. 

В соответствии с локальными актами школы: 

- Уставом МБОУ «СОШ № 20» имени И.И Наймушина; 

- Основной образовательной программой начального общего МБОУ «СОШ № 20» имени 

И.И Наймушина; 

- Положением «Об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 

20» имени И.И Наймушина. 
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Внеурочная деятельность обучающихся, как и деятельность в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы. 

Цель организации внеурочной деятельности— создание условий для достижения обуча-

ющимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак-

тическую деятельность. 

Задачи:  

    - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

    - оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

    - улучшить условия для развития ребенка; 

    - учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

    - метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регу-

лятивные и коммуникативные). 

Согласно Федеральной образовательной программы начального общего образования,  орга-

низация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. ФГОС НОО Рос-

сийской Федерации определяет основные направления внеурочной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьни-

ка, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здоро-

вого безопасного образа жизни.  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учеб-

ных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. В данном направ-

лении реализуется курс «Создаём проекты». 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. С це-

лью реализации данного направления, функционирует кружок «Школа общения». 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разно-

образных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импро-

визации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в теат-

рализованной деятельности. Реализуется посредством кружка «Умелые ручки». 

5. Информационная культура курс в рамках внеурочной деятельности, который формирует 

представления обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 
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6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревнова-

тельных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересы и способности к самообразованию. Реализовывать данное направле-

ние призваны кружки «Занимательная математика», «Эрудит». 

7. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. В данном направлении реализуются такие курсы как «Удивительный мир 

слов», «Учусь быть внимательным». 

Видами внеурочной деятельности являются: 
 Игровая деятельность; 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно — ценностное общение; 

 Досугово — развлекательная деятельность; 

 Художественное творчество; 

 Социальное творчество; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность; 

Формы реализации внеурочной деятельности разнообразны: кружки, студии, 

секции, клубы, игры, конференции, соревнования, концерты и т.д. 

План внеурочной деятельности является частью  ООП НОО и размещается на сайте школы 

20-school.ru.  

 

3.3. Календарный учебный график 

Начало учебного года – 01.09.2023 г. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели, 2 - 4 классы – 34 недели. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 1 классы – 2, 2 классы – 2,     3 

классы – 2, 4 классы – 2. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебные 

периоды 

(чет-

верть) 

Продолжительность четвертей Продолжительность каникул 

Количе-

ство 

недель 

Даты начала и 

окончания четверти 

Количество 

календар-

ных дней 

Даты начала и оконча-

ния каникул 

1 8 01.09.2023 – 

27.10.2023 

10 28.10.2023 – 06.11.2023 

2 8 07.11.2023 – 

29.12.2023 

10 30.12.2023 – 08.01.2024 

3 11 09.01.2024 – 

29.03.2024 

9 30.03.2024 – 07.04.2024 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 9 17.02.2024 – 25.02.2024 

4 7 08.04.2024 – 

24.05.2024 

С 25 мая - летние каникулы 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность рабочей 

недели – 5-ти дневная учебная неделя. 

Сменность занятий – 1 смена. 

Регламентирование образовательного процесса на день:  

Начало уроков - 08
10 
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1 классы - продолжительность уроков - использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен – 1 перемена – 10 минут, 2 – 4 перемена – 20 минут 

1 смена 

урок время начала время окончания 

1 8
10 

8
50 

2 9
00 

9
40 

3 10
00 

10
40 

4 11
00 

11
40

 

5 12
00 

12
40 

6 13
00 

13
40 

7 13
50 

14
30 

Между уроками и часами части формируемой участниками образовательных отношений 

установлен перерыв продолжительностью в 45 минут. 

Период промежуточной аттестации (2 – 4 классы) 

обучающихся май  

экстернов по согласованию с родителями 

 Календарный учебный график является частьюк ООП НОО и размещается на сайте школы 

20-school.ru.  

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «СОШ № 20» имени 

И.И. Наймушина или в которых МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина принимает участие в 

учебном году или периоде обучения. 

 

Календарный план воспитательной работы является частью ООП НОО и размещен на сайте 

20-school.ru.   

 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального основного общего образо-

вания 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина, 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 возможностей МБОУ «СОШ 

№ 20» имени И.И. Наймушина, дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 
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• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

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 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

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

наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий 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 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

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 

образовательной организации, образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников - также квалификационной категории. 
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Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. 

Наймушина, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Для реализации программы начального общего образования три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 20» имени 

И.И. Наймушина укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных ООП НОО. укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО. 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 
Количество 

работников 

Требуется/ 
имеется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фактический 

Дирек-

тор 

обеспечивает 

системную 

образователь-

ную и адми-

нистративно-

хозяйствен-

ную работу 

образователь-

ного учре-

ждения 

1/1 высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 лет, 

либо высшее профессиональ-

ное образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления или менедж-

мента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 
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Заме-

стители 

руково-

дителя 

координиру-

ют работу 

преподавате-

лей, воспита-

телей, разра-

ботку учебно-

методической 

и иной доку-

ментации. 

Обеспечива-

ют совершен-

ствование ме-

тодов органи-

зации образо-

вательного 

процесса. 

Осуществля-

ют контроль 

за качеством 

образователь-

ного процесса 

3/3 высшее профессиональное об-

разование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», «Управ-

ление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических 

должностях не менее 5 лет ли-

бо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние в области государственно-

го и муниципального управ-

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руково-

дящих должностях не менее 5 

лет 

соответствуют 

Учитель 

началь-

ной 

школы 

осуществляют 

обучение и 

воспитание 

обучающих-

ся, способ-

ствуют фор-

мированию 

общей куль-

туры лично-

сти, социали-

зации, осо-

знанного вы-

бора и освое-

ния образова-

тельных про-

грамм 

8/8 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

соответствуют 

Соци-

альный 

педагог 

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направлен-

ную на со-

хранение 

психического, 

соматическо-

го и социаль-

1/1 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

соответствует 
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ного благопо-

лучия уча-

щихся 

Педа-

гог-

психо-

лог 

осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направлен-

ную на со-

хранение 

психического, 

соматическо-

го и социаль-

ного благопо-

лучия обуча-

ющихся 

1/1 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

Педаго-

ги до-

полни-

тельно-

го обра-

зования 

 

осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с 

образователь-

ной програм-

мой, развива-

ет их разно-

образную 

творческую 

деятельность 

1/0 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, сту-

дии, клубного и иного детско-

го объединения, без предъяв-

ления требований к стажу ра-

боты либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образова-

ние по направлению «Образо-

вание и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствует 

Учи-
тель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся

, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации

, осознанного 

выбора и 

освоения 

2/2 профессиональное образова-

ние по соответствующей пре-

подаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образова-

ние и дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

соответствуют 
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образовательн

ых 
программ 

без предъявления требований 

к стажу работы 

Учитель 

музыки 
Осуществля-

ет обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формирова-

нию общей 

культуры 

личности, со-

циализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения об-

разователь-

ных программ 

1/1 высшее профессиональное об-

разование или среднее про-

фессиональное образование по 

соответствующей преподава-

емому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу ра-

боты направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образователь-

ном учреждении без предъяв-

ления требований к стажу ра-

боты 

соответствует 

Заведу-

ющий 

библио-

текой 

обеспечивает 

доступ обу-

чающихся к 

информаци-

онным ресур-

сам, участву-

ет в их духов-

но-

нравственном 

воспитании, 

профориента-

ции и социа-

лизации, со-

действует 

формирова-

нию инфор-

мационной 

компетентно-

сти обучаю-

щихся 

1/1 высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность» 

Соответствуют 

Фельд-

шер 

обеспечивает 

первую меди-

цинскую по-

мощь и диа-

гностику, вы-

работку ре-

комендаций 

по сохране-

1/1 высшее или среднее профес-

сиональное образование без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствует 
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нию и укреп-

лению здоро-

вья, организу-

ет диспансе-

ризацию и 

вакцинацию 

обучающихся 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся 

иностранным 

языкам, спо-

собствует 

формирова-

нию общей 

культуры 

личности, со-

циализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения об-

разователь-

ных программ 

3/3 высшее или среднее профес-

сиональное образование без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствуют 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательной организации представлены планы 

- графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 

апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

При этом использованы различные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формы повышения квалификации: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно - методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план методической работы, в котором 

конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы 

методической работы педагогов. 

Педагоги школы активно взаимодействуют с другими образовательными организациями в 

рамках муниципальных ШСП, получают методическую поддержку, оперативно консультируются 

по вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного опыта, участвуют в 

проведении комплексных мониторинговых исследованиях результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

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

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания школьных методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии. 

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

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажировочныхх 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций и т. д. 

Количество педагогов МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования составляет 16 человек.  

Кадровая политика в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина осуществляется в соот-

ветствии с требованиями федерального, регионального, муниципального и институционального 

уровней. В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
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потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образова-

ния происходящим изменениям в системе образования в целом. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. 

Наймушин», обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого -педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

• обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

• способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образо-

вательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

• способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности ра-

ботников образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

• обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния образовательной организацией обеспечивается психолого - педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

• поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

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

провождение одарённых детей; 

• создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
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• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

• развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина уделяется большое внимание психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все 

педагогические работники школы квалифицированными специалистами. Каждый работник выпол-

няет свою функцию. 

Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

• индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы) - сохранение и 

укрепление психологического здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения ; 

• групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы) - формирование цен-

ности здоровья и безопасного образа жизни; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями.; 

• уровень класса (кл. руководитель, учителя, администрация школы) - поддержка дет-

ских объединений и ученического самоуправления; формирование ценности здоровья и безопасно-

го образа жизни; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; выявление и поддержка одаренных детей. 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

• профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими учёте ПДН (от-

ветственные - кл. руководитель, зам директора по УВР,) диагностическая работа (ответственные - 

учитель, кл. руководитель под руководством администрации школы); 

• просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогиче-

ские работники, каждый по своёму направлению); 

• коррекционная и развивающая работа - (ответственные - учитель, кл. руководитель); 

• консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетен-

ции). 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, 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. 

Работает Совет профилактики во главе с директором школы 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения, реализуемого в МБОУ 

«СОШ № 20» имени И.И. Наймушина являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она прово-

диться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 
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года; 

Вид деятельности Тип диагностики Класс 
Сроки 

выполнения 

Диагностика 1. Диагностика уровня готовности к 

обучению в школе 
1 

Сентябрь - Октябрь 

2. Диагностика удовлетворенности 

учащихся школы учебно-

воспитательной работой 

1-4 Февраль-март 

3. Диагностика уровня социально - 

психологической готовности к обуче-

нию в основном звене школы 

4 Март-Апрель 

4. Анкетирование родителей «Что в 

школе плохо и что хорошо?» (с точки 

зрения здоровья) 

1-4 В течение года (по за-

просу) 

5. Проведение коррекционных психо-

логических игр для младших школь-

ников 

1-4 В течение года 

6. Коррекционные игры для подрост-

ков  

1-4 В течение года 

7. Психокоррекционная работа с уча-

щимися, имеющими внутриличност-

ные и межличностные проблемы. 

1-4 В течение года 

Консультирование 1. Консультация классных руководи-

телей по итогам диагностик 

1-4 В течение года 

2. Консультация родителей по вопро-

сам семейного воспитания, взаимоот-

ношений родителей и детей 

1-4 В течение года 

3. Консультационная работа с учащи-

мися школы 

1-4 В течение года 

4. Консультирование педагогов по во-

просам разработки и реализации про-

грамм обучения и воспитания. 

1-4 В течение года 

5. Консультирование педагогов по 

проблемам обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия уча-

щихся школы. 

1-4 В течение года 
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Просветительская 

работа 

1. Лектории для учителей: «Психоло-

гический подход в работе с одаренны-

ми детьми», «Психология крика»,  

«Особенности работы с детьми девиа-

нтного поведения», «Пути и формы 

формирования здорового образа жизни 

в классном коллективе» 

1-4 В течение года 

2. Лектории для родителей: «Основ-

ные проблемы адаптации ребенка к 

школе» «Роль ребенка в семье» «Под-

ростковый кризис: его особенности» 

1 Сентябрь- 

ноябрь 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Найму-

шина опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ 

№ 20» имени И.И. Наймушина. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

• 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 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет -муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующие положения: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположена общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, учебно-
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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 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; во внеурочной деятельности; в естественно-научной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина располагает техническими средствами и 

специальным оборудованием для функционирования ИОС. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ (в 

разработке). 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

• достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации 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 
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художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым 

ресурсам локальной 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 

цифрового 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 в МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина соблюдаться правила ин-

формационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мес-

сенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

В МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образователь-

ных ресурсов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие админи-

стративную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими организация-

ми социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результа-

тами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включа-

ют: 

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке. МБОУ 

«СОШ № 20» имени И.И. Наймушина имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федераль-

ных и региональных базах данных ЭОР. МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина укомплекто-

вана печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно 
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- библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образова-

тельной программы начального общего образования 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информаци-

онными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы.  

Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование по-

казателей 

Поступило экзем-

пляров 

за отчётный год 

Выбыло экземпля-

ров за отчётный год 

Состоит экземпляров 

на конец отчётного го-

да 

Объём фондов биб-

лиотеки - всего 

(сумма строк 06-09) 1428 963 16222 

из него: 

учебники 1428 963 9195 

учебные пособия 0 0 1 100 

художественная ли-

тература 0 0 5614 

справочный матери-

ал 0 0 313 

Из строки 01: 

печатные издания 1428 963 15938 

аудиовизуальные 

документы 0 0 289 

документы на мик-

роформах 0 0 0 

электронные доку-

менты 0 0 295 

 

Обеспеченность учебниками образовательного процесса: 

Обеспеченность учебника-

ми 
% средств, выделенных на приобретение учебников 

99 % 626027,82 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 

12 

Численность зарегистрированных 

пользователей библиотеки, человек 450 

Число посещений, человек за год 6642 

Оснащение библиотеки компьютерной 

техникой:  

Персональный компьютер 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

Наличие выхода в Интернет есть 

Локальная сеть есть 
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Важной была работа библиотеки по отслеживанию сохранности учебников. Ежемесячно 

проходил рейд по проверке сохранности школьного учебника с 1 по 11 классы.  

В школе создан информационный центр, состоящий из библиотеки и медиатеки. В школе 

создан информационный центр, состоящий из библиотеки и медиатеки. Медиатека информацион-

ного центра имеет информационные ресурсы в количестве 295 штук практически по всем изучае-

мым предметам, но она требует обновления ресурсов в связи с переходом на ФГОС второго поко-

ления. Педагоги используют цифровые ресурсы при проведении тематических уроков, элективных 

курсов, а также в процессе подготовки, анализа и презентации результатов проектных и исследова-

тельских работ. 

В соответствие с современными требованиями происходит систематическое обновление 

учебно-методического комплекса.  

Для реализации образовательной программы школы используются:  

 типовые учебные программы Министерства образования Российской Федерации (началь-

ная школа УМК «Школа России») государственные и авторские образовательные программы для 

начального общего образования.  

Отбор учебных программ обусловлен: требованиями ФГОС; ориентацией педагогического 

коллектива на организацию образовательного процесса на основе технологии проектной деятель-

ности; познавательными возможностями и потребностями обучающихся школы;  социальным за-

казом родителей.  

Информационное обеспечение  
Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются оборудованные учебные ка-

бинеты, мастерские, спортивный зал, лыжная база, спортивная площадка, библиотека, школьный 

краеведческий музей, актовый зал, медицинский и процедурный кабинеты, столовая. Учебные ка-

бинеты компьютеризированы и оснащены мультимедийными проекторами, рабочие места админи-

страции и учебно-вспомогательного персонала автоматизированы 

Все компьютеры школы объединены во внутришкольную информационную локальную сеть 

с проводным доступом в Интернет. 

Для работы в сети Интернет используется прокси-сервер «User Geit», работает билинговая 

система для учета, контроля и фильтрации контента Интернет-трафика. С целью обеспечения ин-

формационной безопасности обучающихся в школе на сервере установлен  контент-фильтрация в 

рамках реализации регионального проекта «Информационная структура». Подключение осуществ-

ляется ПАО «Ростелеком». 

Скорость Интернета – до 100 Mбит/с., что способствует высокой активности учителей и 

обучающихся при работе в Интернете.  

Школа подключена к автоматизированной информационной системе «Комплектование и 

учет контингента образовательных организаций Иркутской области» - АИС «Контингент». Обес-

печивается информационная безопасность персональных данных сотрудников и обучающихся: все 

БД находятся только на одном компьютере. Данный региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы используется для учета контингента обучающихся по основным обра-

зовательным и дополнительным общеобразовательным программам и внедрением АИС «Контин-

гент-регион». Одним из поставщиков данных для регионального сегмента является информацион-

ная система электронных журналов и дневников «Дневник.ру». 

В школе используется региональная автоматизированная информационная система «Мони-

торинг общего и дополнительного образования», как инструмент сбора и обработки информации 

для независимой оценки качества образования. 

Все учителя-предметники и классные руководители осуществляют работу с БД «Днев-

ник.ру». В работе с данной системой учтены все требования безопасности и федерального закона 

№152 «О персональных данных». Сдача отчётов по предмету и по классу осуществляется с ис-

пользованием через сайт dnevnik.ru.  
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В школе постоянно действует официальный сайт образовательной организации http://20-

school.ru/ созданный в соответствии с требованиями по открытости и доступности на сайте школы, 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату предоставления на нем информации, в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

Оснащение кабинетов и помещений, обеспечивающих образовательный процесс,  техниче-

скими средствами 

п

/п 
наименование количество 

1. Персональный компьютер (ПК, ноутбук) 79 

2. Интерактивные доски 2 

3. Проекторы 32 

4. Интерактивные приставки 2 

5. Принтер 23 

6. Многофункциональное устройство 13 

7. Визуализатор цифровой с программным обеспечением 1 

8. Сканеры 0 

9. Музыкальный центр 1 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально - техническая база МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО и создания соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 20» имени И.И. Наймушина обеспечена и оборудована 

материально - техническим обеспечением http://20-school.ru/index.php/oficdoc/mtoos  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды об-

разовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудова-

нием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

http://20-school.ru/
http://20-school.ru/
http://20-school.ru/index.php/oficdoc/mtoos
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педагогических работников; 

- помещением библиотеки; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная площадка); 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков и обедов; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудо-

ванием, 

- гардеробом, санузлами; 

Образовательное учреждение обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основ-

ных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка материально - технических условий реализации ООП НОО размещено на 

официальном сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение»: http://20-

school.ru/index.php/oficdoc/mtoos.  

В течение года администрацией школы ведется планомерная работа по совершенствованию 

материально-технической базы школы:  

3.5.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

• соответствие требованиям ФГОС; 

• гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

• учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

• предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» должен содержать: 

• 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 

реализации требований ФГОС; 

• систему мониторинга и оценки условий реализации требований 

ФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной программы должно базироваться 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей 

и прогностической деятельности, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

• установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

http://20-school.ru/index.php/oficdoc/mtoos
http://20-school.ru/index.php/oficdoc/mtoos
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организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации 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). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы представлена в форме, представленной ниже: 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Норматив-

ное обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наличие решения органа государственнооб-

щественного управления (совета школы, управ-

ляющего совета, попечительского совета) о вве-

дении в образовательной организации ФГОС 

НОО 

 

2. Разработка на основе программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы (ООП) образовательной организации 

 

3. Утверждение ООП организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

 

5. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО, тарифно-

квалификационными характеристиками и про-

фессиональным стандартом 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика вве-

дения ФГОС НОО 

 

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учё-

том требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 
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2. Финансо-

вое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

НОО 

 

9. Разработка: 

• образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

• учебного плана; 

• рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

• календарного учебного графика; 

 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов. 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами. 

 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по ор-

ганизации введения ФГОС НОО. 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия образовательных организаций и организа-

ций дополнительного образования, обеспечива-

ющих организацию внеурочной деятельности 

 

3. Разработка и реализация системы мониторин-

га образовательных потребностей обучающихся 

и родителей (законных представителей) по ис-

пользованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности. 

 

4. Привлечение органов государственнообще-

ственного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образова-

тельной программы начального общего образо-

вания. 

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и ре-

ализации ФГОС НОО. 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательной организа-

ции в связи с введением ФГОС НОО. 
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5. Информа-

ционное обеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Матери-

ально-

техническое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на пробле-

мы введения ФГОС НОО 

 

1. Размещение на сайте образовательной органи-

зации информационных материалов о введении 

ФГОС НОО. 

 

2. Широкое информирование родителей (закон-

ных представителей) как участников образова-

тельного процесса о введении и реализации 

ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение публичной отчётности образова-

тельной организации о ходе и результатах вве-

дения и реализации ФГОС НОО 

 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

 

4. Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО: 

 

5. Укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами; нали-

чие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; наличие контролируемого 

доступа участников образовательных отноше-

ний к информационным образовательным ре-

сурсам локальной сети и Интернета. 

 

 


